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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная деятельность МБОУ «Орловская СОШ» направлена на 

максимальное удовлетворение образовательных запросов в соответствии с основной 

образовательной программой и современными технологиями в условиях уважения к 

личности и психологического комфорта. 

Стратегическими направлениями развития школы являются: 

 обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 

 эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов; 

 выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей; 

 обеспечение условий для совершенствования педагогического корпуса; 

 развитие инновационной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Орловская 

СОШ» разработана на основании следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014№ 

1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017№ 613); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

 письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 авторских рабочих программ по учебным предметам; 

 устава МБОУ «Орловская СОШ». 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Орловская СОШ» является обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ «Орловская СОШ» 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательнопрограммы 

среднего общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Орловская СОШ» лежит системнодеятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 
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системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом  мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно- общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
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результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Орловская СОШ» отражает 

требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной

 образовательной программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций, обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; а также внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
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учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ «Орловская СОШ» для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. 

Цель внеурочной деятельности: 

обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями 

обучающихся; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, сврстниками в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование воспитательной работы школы; 

 углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время; 

 организация информационной поддержки обучающихся; совершенствование 

материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются школой в 

соответствии с анализом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

материально-технических, кадровых условий школы. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов, обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Целесообразность направления заключается в обеспечении развития личности 

школьника, формирование его творческих способностей, воспитания важных личностных 

качеств: логики, системности, дисциплины и других элементы культуры мышления; памяти, 

внимания, наблюдательности; творческого воображения и ассоциативного мышления.  

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.  

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Основными задачами являются: формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Социальное направление 

Целесообразностьнаправления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения; формирование 

отношения к семье как к основе российского общества; воспитание у школьников 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. 

Общеинтеллектуальное направление 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального 

труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно- 

эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ 

правовой, художественно-эстетической, физической и экологической культуры. 

Важным условием организации внеурочной деятельности является добровольное 

участие, активность и самодеятельность школьников. Знания и умения, полученные на 

занятиях внеурочной деятельности, имеют практическую значимость. Школа широко 

использует образовательное пространство. 

Чтобы обеспечить разнообразие и качество внеурочной деятельности школой 

используется интегративная модель реализации внеурочной деятельности. При данной модели 

происходит реализация не только силами самой школы, но и при взаимодействии с 
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учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, общественными 

организациями. Это обеспечивает для обучающегося более широкий спектр возможностей 

самостоятельного и ответственного выбора, необходимых ему учебных курсов и 

образовательных программ вне зависимости от ведомственной принадлежности 

образовательных организаций, реализующих указанные программы. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих  

программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отнесены: 
Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую  культуру,

 способность ставить  цели и строить жизненные планы, способность  к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты - межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,  

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения

 общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; опыт эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, навыки получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,  
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этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов  

России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык, Литература (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

 умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

 представления об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных  

высказываниях; 

 навыки анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального  

понимания; 

 представления о системе стилей языка художественной литературы; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

навыки письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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 основные виды речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия 

(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения,  

письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; опыт их использования 

в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

Русский язык, Литература (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 представление о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

  представления о   языке   как   многофункциональной развивающейся системе ,о 

стилистических ресурсах языка; 

 знания о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 умения лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 умения проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

 навыки комплексного филологического анализа художественного  текста; 

 представления о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 начальные навыки литературоведческого исследования историко- и теоретико- 

литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

 представления о принципах основных направлений литературной критики 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с  

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
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о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык, Родная литература (базовый и углубленный уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 понятия о нормах родного языка и умение применять знания о них в речевой 

практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими  

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 навыки свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

 понятия и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

 активный и потенциальный словарный запас, широкий объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного  диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 навыки понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Иностранный язык, Второй иностранный язык (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 коммуникативные иноязычные компетенции, необходимые для успешной 

социализации и самореализации, как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;

 знания о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

 уровень владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточный для 

делового общения в рамках выбранного профиля;

 умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
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Иностранный язык, Второй иностранный язык (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 уровень владения иностранным языком, превышающий пороговый, достаточный 

для делового общения в рамках выбранного профиля;

 умение перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля;

 владение   иностранным   языком   как одним   из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.

История (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном  

мире;

 комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представления об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;

 умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;

 навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;

 умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.

История (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии;

 системные исторические знания, понимание места и роли России в мировой истории;

 приемы работы с историческими источниками, умения самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;

 умения оценивать различные исторические версии.

Обществознание (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 знания об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 базовый понятийный аппарат социальных наук;

 умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;

 представления об основных   тенденциях   и возможных перспективах 
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развития мирового сообщества в глобальном мире;

 представления о методах познания социальных явлений и процессов;

 умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;

 навыки оценивания социальной информации, умения поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

География (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;

 географическое мышление для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;

 система комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 умения проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;

 умения использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально- экономических 

и экологических процессах и явлениях;

 умения географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

 умения применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий;

 представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

География (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 знания о составе современного комплекса географических наук, его специфике и 

месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических 

задач;

 умения применять географическое мышление для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов;

 комплекс знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

 умения проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов;

 навыки картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий;

 умения работать с геоинформационными системами;

 первичные умения проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;

 система знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.

Экономика (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 
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 система знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; уважительное 

отношение к чужой собственности;

 экономическое мышление: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность  

за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

 навыки поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

 навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Экономика (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки;

 системные экономические знания, включая современные научные методы познания 

и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

 приемы работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач;

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;

 система знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России.

Право (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах;

 знания о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;

 знания о правонарушениях и юридической ответственности;

 представления о Конституции Российской Федерации как основном

 законе государства, знания об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;

 общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения 
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права, разрешения конфликтов правовыми способами;

 основы правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения;

 знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

 навыки самостоятельного  поиска правовой информации, умения

 использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Право (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;

 знания об основных правовых принципах, действующих в

 демократическом обществе;

 представления о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности;

 знания о российской правовой системе, особенностях ее развития;

 представления о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами;

 правовое мышление и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;

 знания об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц;

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; знание 

специфики основных юридических профессий;

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов.

Россия в мире (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о России в разные исторические периоды на основе знаний в области 

обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;

 знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового 

развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;

 взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимание ее 

прошлого и настоящего;

 представления о единстве и многообразии многонационального российского народа; 

понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

 умения использовать широкий спектр социально-экономической информации для 

анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;

 умения сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды;

 способность отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;
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 представления об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

в мире;

 умения реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, 

владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного 

анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторически х 

факторах становления математики и информатики;

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления;

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации.

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального  

мира;

 представления о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;

 знание методов доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; умение 

использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 представления об основных понятиях, идеях и методах математического  анализа;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; умение применять изученные свойства геометрических фигур и 

формулы для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

 представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умения находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

 навыки использования готовых компьютерных программ при решении задач;
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 для слепых и слабовидящих обучающихся:

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

 умение выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");  

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 представления о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

 понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знания основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;

 умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;

 представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

умение характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных зависимостей;

 умения составлять вероятностные модели по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики  и основных  теорем теории  вероятностей; умения исследовать 

случайные величины по их распределению.

Информатика (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

 навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;

 умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных конструкций программирования;  

умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; умение использовать готовые прикладные компьютерные 

программы по выбранной специализации;

 представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
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 базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; основы правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Информатика (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 система базовых знаний, отражающие вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;

 понятие сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции;

 навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; элементарные навыки формализации прикладной 

задачи и документирования программ;

 представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;

 представления об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;

 представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;

 опыт построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;

 умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами;

 умение работать с библиотеками программ; опыт использования компьютерных 

средств представления и анализа данных.

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира;

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.

Физика (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 



22  

 представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;

 умения решать физические задачи;

 умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

 собственная позиция по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников;

 знание правила записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).

Физика (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 система знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

 уменияя исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства 

объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

 умения выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель  

исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной

 информации, определения достоверности полученного результата;

 умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности.

Химия (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;

 умение давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

 собственная позиция по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников;

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания;
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 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

Химия (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 система знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;

 умения исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления;

 умения выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; умения описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

  умения прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.

Биология (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и  

символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

  умения объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;

 собственная позиция по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

Биология (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:  

 система знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;

 умения исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых 

биологических исследований;

 умения выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

 убежденность в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований.

Естествознание (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о целостной современной естественно-научной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной;
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 знания о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

 умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя;

 представления о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов;

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

 умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей.

Астрономия (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 представления о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивают: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в

 опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим;

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.

Физическая культура (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 



25  

переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

 для слепых и слабовидящих обучающихся:

 приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых  

действий; 

 представления о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Экология (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек - общество – природа»;

 экологическое мышление и способность учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности;

 умения применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанны е с 

выполнением типичных социальных ролей;

 знания экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;

 личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде;

 способность к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 представления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

 представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
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техногенного и социального характера;

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных

 видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

У выпускника будут сформированы: 

 общая культура обучающихся, их мировоззрение, ценностно-смысловые установки;

 познавательные, регулятивные   и коммуникативные   способности, готовность и 

способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению;

 владение систематическими знаниями и опыт осуществления целесообразной и 

результативной деятельности;

 способность к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельное приобретение и 

интеграция знаний, коммуникации и сотрудничество, эффективное решение (разрешению) 

проблем, осознанное использование информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизация и саморегуляция;

 академическая мобильность и (или) возможность поддерживать избранное 

направление образования;

 профессиональная самоопределение обучающихся.

Индивидуальный проект 

У выпускника будут сформированы: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;

 навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации  

результатов.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно- практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
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планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных;

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.).

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного;

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
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фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) организация и определение содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

 оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

 итоговой аттестации по   предметам, не  выносимым нагосударственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательной организацией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательной организации в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Орловская СОШ»; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 
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общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной МБОУ «Орловская СОШ». 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части личностного развития учащихся 

Каждое из основных направлений личностного развития школьников обеспечивает 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования обеспечивается достижение обучающимися: воспитательных результатов 

– тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность) и эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

Следуя законодательным и нормативным документам в образовательной сфере, 

определены следующие критерии личностного развития личности: ценностно- мотивационный; 

эмоционально-поведенческий и рефлексивно-оценочный критерий. 

Ценностно-мотивационный критерий включает: степень усвоения базовых 

традиционных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, искусство и литература, природа). 

Эмоционально-поведенческий критерий: отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Рефлексивно-оценочный критерий: способность обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

свою деятельность; удовлетворённость жизнедеятельностью. 

 
Методика и инструментарий мониторинга личностных результатов школьников 

Основные личностные результаты обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

 наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнёров школы);

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста.

Мониторинг личностных результатов, обучающихся состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров. 
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Оценочные 

процедуры 
Оцениваемые результаты 

Инструментарий/форма 

представления результата Периодичность 

Тестирование 
Уровень личностного роста 

учащихся 

«Личностный рост» автор 

П.В.Степанов 
Сводный лист результатов 

один раз в два 

года 
(май) 

Опрос 

Вовлеченность участников 

образовательных отношений 

во внеурочную деятельность: 

  увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в общешкольных 

мероприятиях, праздниках 

КТД; 

  уровень интереса к 

школьной жизни 

Статистические данные 
ежегодно 

(декабрь) 

Изучение уровня 

занятости учащихся 
Занятость учащихся во 

внеурочное время 
Статистические данные 

ежегодно 

сентябрь- 
октябрь 

Изучение данных 

ПДН, КДН и ЗП 
Численность правонарушений 

учащихся 
Статистические данные один раз в год 

(декабрь) 

Анкетирование 

учащихся 

Сформированность системы 

нравственных ценностей у 

учащихся 

Методика «Отечество моё - 

Россия» Д.В.Григорьев 

Методика «Ценностные 
ориентации» Ю.Н.Семенко 
Сводный лист результатов 

ежегодно 

Социологическое 

исследование 

Уровень сплочённости 

классных коллективов, 

отношения между участниками 

образовательных отношений 

  уровень комфортности в 

кл. коллективе; 

  степень удовлетворённости 

взаимоотношениями с 

учителями и одноклас-ми. 

Методика «Уровень 

комфортности» 

Н.П. Капустин; 

Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе». Д. 

Жедунова 

Сводный лист результатов 

ежегодно 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Удовлетворённость учащихся 

и родителей 

жизнедеятельностью школы и 

класса 

Адаптированная анкета для 

родителей «Ваше мнение» 

И.А.Забуслаева; 

Адаптированная методика для 

учащихся «Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреев 
Аналитический отчёт 

ежегодно 

Анкетирование 

учащихся 

Уровень развития 

самоуправления: 

 включённость 

учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность; 

 организованность 
классного коллектива 

«Методика определения 

уровня развития 

самоуправления» М.И. Рожков 

 

Сводный лист результатов 

ежегодно 
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Анализ Портфолио 

учащихся 

Достижения обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

Аналитический отчёт ежегодно 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических

 знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ 
Оценочные 
процедуры 

Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/ форма 

представления 

результатов 

Периодичность 

 
1 

 

Стартовая 

диагностика 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Диагностика  

метапредметных и 

личностных результатов 

основного образования 

/Сводный лист результатов 

выполнения работы 

 

сентябрь, 

10 класс 

 

 

 

 
2 

Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированность 

смыслового чтения 

и умений работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации: 

10, 11 класс.)/ Формы 

результатов выполнения 

комплексной работы 

 

 

 

ежегодно 

(апрель-май) 

 

 

 

Оценивание 

выполнения 

групповых или 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

Карта занятости учащихся в 

проекте (руководитель 

выделяет основные виды 
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3 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках научно-

практических 

конференций 

познавательных 

учебных действий 

деятельности, направленные 

на формирование и развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которых он принимал 

участие; 

Карта наблюдения 

метапредметных 

результатов проекта / 

Сводный анализ 
результатов проекта 

 

 
10,11 класс, 

один раз в год 

 
 

4 

Защита 

индивидуальног

о проекта 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Оценочный лист 

выступления (защиты 

проекта); Сводный анализ 

результатов защиты 

итогового проекта 

 
10,11 класс, 

один раз в год. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с: 

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;

 системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики;

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, основанных на работе с текстом;

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
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 защиты итогового индивидуального проекта.

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень 

учебных предметов в программе среднего общего образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Индивидуальный проект представляет собой работу, выполняемую обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной,  учебно 

исследовательской деятельности, критического мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Для организации проектной деятельности классный руководитель составляет 

сводную заявку (перечень) выбранных тем проектов, согласуя их с руководителем каждого 

проекта. С момента утверждения директором школы (20 января текущего учебного года) 

перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном году, руководитель 

несет ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником. Перечень может 

быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 10 февраля текущего 

учебного года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников. 

Руководителем проекта может быть, как педагог МБОУ «Орловская СОШ», так и сотрудник 

иной организации или иного образовательного учреждения. План реализации 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

В ходе работы над индивидуальным проектом обучающийся получает текущие 

отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный 

журнал на странице «Индивидуальный проект». Полугодовые отметки за проектную 

деятельность ставятся как средняя арифметическая отметка. При количестве баллов, равном 

2,5; 3,5; 4,5, отметка ставится в пользу ученика по правилам математического округления. 

Годовая отметка ставится с учетом отметок за 1 и 2 полугодие в пользу ученика. 
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Итоговая отметка за проект учитывает отметки за год и защиту индивидуального 

проекта как среднее арифметическое отметок с учетом правил математического округления. 

Публичная защита проекта проходит в сроки, определённые администрацией школы. 

Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронном журнале 

в системе «Сетевой город. Образование» и в аттестат о среднем общем образовании. 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийских уровней. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, 

личное дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Орловская СОШ» или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Содержание используемых уровней 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её    

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 
проблемы 

 
 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе ив ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в Положении об 

индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «Орловская СОШ» 

 

1.3.3.Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации, обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода, 

обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в  

освоении   им   образовательной    программы    и    учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период полугодия по данному предмету. (Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 

сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.) 

При выставлении отметки по физической культуре учащимся, имеющим медицинские 

 

 

 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя.  При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки  и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 

 

 

Коммуникация 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 
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показания на обучение в подготовительной или специальной группе здоровья, учитываются 

теоретические знания, а также сформированность навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима. 

При изучении предметных курсов возможно применение безотметочной системы 

оценивания, за исключением тех случаев, когда на изучение учебного курса вариативной 

части учебного плана отводилось не менее 64 часов за 2 учебных года. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МБОУ «Орловская СОШ» с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей). 

Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагоги в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения.  

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Формы промежуточной аттестации курсов по выбору – зачёт/незачёт. Промежуточная 

аттестация по курсам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения курса 

(проекта, теста и т.д.). Курс по выбору считается освоенным, если ученик выполнил 

итоговую работу (совокупность работ) по курсу в полном объеме. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрены. 

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
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математике: базовой или профильной). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных 

и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой аттестации, 

порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внутренней оценки учреждения. 

По учебным предметам, вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внешней оценки. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур по учебным предметам, 

выносимым на ГИА 

Этап 

контроля 
Сроки Методы Содержание 

Способы 

фиксации 

оценки 

Стартовый В 

начале 

учебног

о года 

Диагности 

ческие 

работы; 

самоанализ 

и 

самооценка, 

тесты, 

контрольны

е работы 

Процедура оценки готовности к 

обучению на определенном уровне 

образования. Проводится 

администрацией школы и выступает как 

основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки 

являются: сформированность учебной 

деятельности, владение 

универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с 

информацией, знакосимволическими 

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). 

1 вариант. 

Оценка в 

баллах не 

выставляется 

в классном 

журнале. 

2 Вариант. 

Выставляютс

я только «4» 

и «5» 
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Текущий  Самоанали

з и 

самооценка 

на основе 

критериев, 

оценочные 

листы, 

оценочные 

задания 

Процедура оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Объектом текущей 

оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему 
Накопленной оценки. 

 

Тематичес

кий 

3-5 раз 

за 

полугоди

е, в 

соответс

твии с 

рабочей 

програм

мой 

Контрольны

е работы, 

тесты, 

практически

е работы, 

проекты, 

творческие 

 работы, 

зачеты 

Тематический контроль может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 
изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так,  чтобы  они 

предусматривали  возможность 

оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из 

них.  Результаты тематической оценки 

являются   основанием   для  коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации оценки уровня 

достижения тематических планируемых 

результатов по предмету 

Оценки 

(отметки) 

фиксируются в 

классном 

журнале, 

дневнике 

обучающегося 
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Промежут

очная 

аттестаци

я 

В конце 

учебног

о года 

(май) 

Годовые 

контрольны

е работы, 

тесты, 

практическ

ие работы, 

ВПР, 

накопитель

ная оценка 

Процедура аттестации учащихся на 

уровне среднего общего образования и 

проводится в конце учебного года по 

каждому  изучаемому      предмету. 

Промежуточная  оценка,    фиксирующая 

достижение предметных    планируемых 

результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, 

является    основанием  для   перевода в 

следующий  класс и    для  допуска 

учащегося к государственной итоговой 

аттестации. В  случае   использования 

стандартизированных    измерительных 

материалов критерий достижения/ 

освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от 

максимального балла   за   выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Оценки 

(отметки) 

фиксируются в 

классном 

журнале, 

дневнике 

обучающегося 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания 

достижений, обучающихся в МБОУ «Орловская СОШ» установлены следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»)

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины  

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
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Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень 

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). Используется пять уровней. 
 

Уровни успешности Пятибалльные отметки Комментарии 

Низкий уровень  

(Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету) 

Отметка – 1 
Отметка «1» ставится, если 

учащийся отказался от ответа 
без объяснения причин. 

Не достигнут необходимый 

уровень (отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся не 

освоено даже и половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы 

Отметка – 2 

(неудовлетворительно). 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

Необходимый        уровень       – 

«хорошо» (решение типовой 

задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и усвоенные знания. Это 

необходимо   всем   по   

любому 
предмету) 

Отметка – 3 (частично). «3» - частично успешное 

решение (с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в какой-

то момент решения) 

  Программный уровень – 
«отлично» (решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 либо применить новые, 

получаемые в данный момент, 

знания; 

 либо прежние знания и 

умения, но в новой непривычной 

ситуации) 

Отметка – 4 

(близко к отлично). 

«4» (приближается к отлично) 

- частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в какой-

то момент решения) 
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Максимальный уровень (не 

обязательный) – «превосходно» 

(решение задачи  на 

неизученный  материал, 

потребовавшей:  либо 
самостоятельно     добытых, не 
изученных на уроках знаний; 

либо новых самостоятельно 
приобретѐнных умений) 

Отметка – 5 (превосходно) «5» - частично успешное 

решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой 

или с привлечением 

посторонней помощи в какой-то 

момент решения), полностью 

успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа развития УУД) направлена на реализацию требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; формирование навыков разработки, реализации 

и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа развития УУД в средней школе обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научны е общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 
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коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.

2.1.1. Цели и задачи программы, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; место Программы и ее роль в реализации 

требований Стандарта 

Цель программы: обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

Задачи: 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения; 

 обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включить развивающие задач, способствующие совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечить практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; возможность практического использования 

приобретённых обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности; 

  обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2.  Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также место универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  
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Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 

это обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить, 

как совокупность способов действия, обучающегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. В 

составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, - 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 

жизненныхсмыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 

действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие 

смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить 

ответ на него. Второй тип — это действие нравственно- этической ориентации, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие- организацию 

учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

  планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 
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способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные - 

действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 

  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных  

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную - 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
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цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 

в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности, обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 
 

Учебный 
предмет 

Содержание, характер заданий 
Формы 

организации деятельности 

 

 

 

 
Литература 

Предмет способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 
«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 
формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 
универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 
мыслей и чувств,  через  организацию  диалога  с  автором  в  процессе чтения текста 
и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

  Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

 Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различного жанра 

 Представление о изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка 

 Ориентация в системе  личностных смыслов 

 Эмоционально-действенная идентификация 

 Эмоциональная сопричастность   действиям 

героя 

 Умение учитывать исторический и историко- 

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным материалом 

 Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

 Простой, сложный, цитатный план текста 

 Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, иллюстрации, 

стихи 

 Работа в группах 

Инсценировки, 

 театральные зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 

 

 
Русский язык 

Наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот 

же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных    универсальных    учебных    действий, так    как   обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 
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 Творческие задания 

 Поиск информации в предложенных 

источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения в

 различных сферах и ситуациях 

 Умение анализировать различные языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

 Владение различными приёмами 

редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская работа 

 Реферат, сообщение 

 Предмет направлен, прежде всего, на развитие познавательныхуниверсальных 

учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». Именно на 

это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна 

важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных действий.Это 

связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 Составление схем-опор 

 Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления 

 Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения 

 Владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных,    степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем 

 Составление и распознавание диаграмм 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

    Проекты,  

 исследовательские работы 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Ноэтот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных    универсальных    учебных    действий, так    как  способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий     и     правил     уучеников     формируются     познавательные, личностные 
универсальные учебные действия. 
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Иностран

ный язык 

 Иноязычная коммуникативная компетенция 

 Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

 Умения, способствующие самостоятельному 

изучению иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов при работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ текста 

 Создание плана текста 

 Перевод 

 Умение пользоваться двуязычными словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах   

 Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты Проекты 

межпредметного характера 

 Концерт (песни, стихи на ин. 

языке) 

 Театральные постановки 

Презентации 

 Поиск информации в системе 

Интернет 

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

 Предмет через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных,  метапредметных результатов, универсальных учебных действий. 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 
историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - 
формирование оценочного, эмоционального отношения  к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур». 

История 
России 

Всеобщая 
история 

Обществозна
ние 
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 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследований, характерные для 

общественных наук 

 Целостное восприятие всего спектра всего 

спектра природных, экономических и 

социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

 Реферат,  исследовательская работа 

 Использование социального опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

 Владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции 

 Умение вести диалог, обосновывать свою  

точку зрения 

  Владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук 

 Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

 Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 Диалог 

 Групповая работа по 

составлению кроссворда семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Конкурс исследовательских 

работ 

 Историческа 

реконструкция 

 Кейс 

 

 

 

 

География 

Предмет наряду с достижением предметных результатов, нацелен  на 

познавательные      универсальные      учебные      действия,      Этому   способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия    формируются   в  процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном   и  быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной   ориентации   в   нѐм 

способствует личностному развитию 
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  Составление схем 

 Работа с географической картой 

 Поиск информации в тексте 

 Умение использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического 

знания 

 Владение географическим анализом 

различной информации 

 Умение применять географические знания 
для объяснения и оценки различных 

 Владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем 

 Проведение наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфель» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Изготовление макетов 

Семинар 

 Презентации, сообщения 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физика 

Предмет кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных      универсальных      учебных      действий.      Этому    

способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований».   Однако   не   менее важно «осознание   необходимости 

применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Наблюдение природных явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование информационных технологий 

  Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой 

 Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

 Умение решать физические задачи 

 Умение применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических 

явлений в природе 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в  

Интернете 

 

 

 

 

 
Биология 

Предмет через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. .Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 
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  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми организмами 

 Умение объяснять результаты биологического 

эксперимента, решать элементарные биологические 

задачи 

 Работа с различными источниками 

информации 

 Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка полученной 

информации 

 Владение основными методами научного 

познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения практ-

ческих работ поискового 

характера  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Предмет наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение 

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 Владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование химической 
терминологией и символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными источниками информации 

 Аргументированная оценка полученной 

информации 

 Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям 

 Владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ Владение 

методами научного познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ поискового 

характера 

 Сообщения, доклады 

Презентации 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

 Спортивно-оздоровительное направление. Овладение навыками УУД происходит 

через физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; 

формируется потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

 Духовно-нравственное направление. Овладение навыками УУД происходит через 

формирование основы художественной, духовно-нравственной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развивается эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 
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 Социальное направление. Овладение навыками УУД происходит через учебно- 

исследовательскую и проектную деятельности, достигаются метапредметные результататы, 

направленные на умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Общеинтеллектуальное направление. Овладение навыками УУД происходит 

через развитие представлений об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, активизации интереса к приобретаемым знаниям, полученным в совместной 

деятельности; происходит развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию). 

 Общекультурное направление. Овладение навыками УУД происходит через 

развитие основ художественной культуры, обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательной деятельности определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостной образовательной деятельности. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 

должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные 

действия метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 

обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то ценностно – моральный выбор 

в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими  
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учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно – смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

 с этапами процесса усвоения; 

 с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых 

в школе (оценки, портфолио); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций края, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации 

Примеры типовых задач применения школьниками универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи на формирование коммуникативных УУД. 

1.Задание «Дискуссия». Учебные дисциплины: литература, история, физика, 

биология, география и др 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем 

они различаются. 

1. В споре цель – доказать правоту, в дискуссии – найти истину, решение задачи, 

выход из ситуации. 

2. Спор направлен на результат, дискуссия – это процесс, нередко длительный и 

изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 

3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и 

значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 

1. Всегда помните о цели дискуссии – найти истину, решение, выход. Обсуждайте 

только то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые 

сравнения мягко прерывайте. Не давайте об суждению уходить в сторону от темы. 

Пресекайте попытки доказать, что-кто- то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к 

истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение – это точка 

зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте 

другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не 

окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться 

реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 

отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. 

Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это 

верно» и т. п. – аргументами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или 

авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, 

опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на 

реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному 
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взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся 

неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или 

другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент – 

не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускайте проявлений 

враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место 

среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный 

спор и выяснение отношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки 

зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-

либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. 

Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и 

стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная 

гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не 

тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После 

этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы 

по 10–12 человек. Каждая группа делится пополам – сторонники одной точки зрения и их 

уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники 

должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения 

дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь 

была лучше: раньше (на выбор: в дореволю ционной России, в эпоху социализма и т. д.) или 

сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и 

непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

2.Задание. «Наше мнение». Иностранный язык 

Цель: формирование умений высказывать свое мнение, быть готовым изменить свою 

точку зрения, понимать концептуальный смысл, интерпретировать (понимать и оценивать) 

текст 

Материалы: карточки с текстом. 

Группы учащихся получают один и тот же текст (текст может быть любого жанра, 

сложности, тематики). Одна группа получает задание описать все положительные моменты 

проблемы, описанной в тексте, а другая группа – отрицательные моменты проблемы, 

представленной в тексте. Каждая точка зрения должна подкрепляется аргументами. Задача 

учителя следить за общением в группе (на немецком языке). По истечении времени один или 

два человека от группы защищают свой ответ, задача другой группы слушать и задавать 

вопросы. 

Типовые задачи на формирование регулятивных УУД. 

1. Задание ««Работа с проектом». История, обществознание 

Цель: формирование умения планировать по времени проектную деятельность, 

составление перспективного плана работы над проектом. 

Форма выполнения: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление перспективного плана работы над проектом. 

Проверка корректности планирования времени. Учащемуся предлагается перед началом 

работы над проектом составить перспективный план работы, обозначив временные рамки 

основных этапов проектной деятельности (определение названия и цели, поиск информации, 

работа с содержанием, подготовка к защите, презентация и защита проекта, самоанализ и 

самооценка). Во время работы над проектом учащийся сверяется с перспективным планом. 

После защиты проекта производится анализ соответствия достигнутых результатов с 

запланированными и выявляется причина несоответствия, если таковая есть. 

2. Задание «Критерии оценки» 
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Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке значимости критерии 

оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на основании индивидуальных 

ответов проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая позиция, 

которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки – отличные, хорошие и 

не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, отнеслись 

предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, 

что у ученика и учителя разные критерии оценки – разные основания. 

Цель настоящего задания – разобраться, что является критерием оценки успешности 

учения. Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом 

менее важный и т. д. 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, 

оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы:  

 Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

 Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к 

чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и 

принимается единое решение – что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения 

учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность 

способа решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, 

эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа 

проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа 

(решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

 обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

 умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности 

Типовые задачи на формирование познавательных УУД. 

1 «Речевые образцы». Учитель периодически даёт учащимся речевые образцы 

(выражения, подсказки), помогающие строит ответ. 

Например, «Решение задач с помощью квадратных уравнений»: 

На доске написано несколько квадратных уравнений, учитель предлагает ответить 

на вопрос, используя речевой образец – подсказку. 

1. Назовите, к какому виду относится каждое из уравнений. 

Это уравнение относится к … потому что…(его свободный член равен нулю, 

коэффициенты в и с равны нулю, старший коэффициент равен 1, модуль второго 

коэффициента – чётное число и т.д.), следовательно, его следует решать ( укажите приём 

или формулу для решения данного уравнения, рассмотрите различные способы решения и 

устно решите) …( методом выделения полного квадрата, вынесением общего множителя за 

скобку, по теореме обратной теоремы Виета, свойства коэффициентов). 

2. Мне легче использовать приём решения для … уравнения, так как я лучше усвоил 

этот способ, но другие способы тоже нужны, например… 

2.Задание. «Графики функций - пословицы». 

Математика Материалы: карточки с заданиями. 
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Учащимся предлагаются карточки с графиками функций и пословицы. Необходимо 

сопоставить график и пословицу и объяснить полученный результат 

1. «Повторение-мать учения» (Рис.1). 

 

 
2. «Любишь с горки кататься, люби и саночки возить» (Рис.2). 

 
3. «Как аукнется, так  и 

откликнется»   (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3.Задание. «Перевод информации». 

Учащимся предлагается преобразовать один вид информации в другой, например 

текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в текст и т.д. Данный вид 

работы выполняется в письменной форме. 

2.1.4 Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельности, имеющие следующие 

особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
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продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе. 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 

общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

К специфическим характеристикам относится: 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами инеобходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ  

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское направление - изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы предполагает наличие основных 

этапов, а именно: выбор области исследования, объекта, предмета, определение 

проблемы, составление плана и графика работы, изучение информационных источников 

по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка цели и задач, разработка и 

проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, 

оценка результатов, выводы и постановка новых проблем или задач. Учебно- 

исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. Последние 

имеют особое значение, поскольку решают проблему формирования метапредметных 

результатов и представлений.

 инженерное направление - создание или усовершенствование принципов 

действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин. Эти 

виды деятельности предполагают наличие этапов: определение функциональной 

необходимости изобретения, определение критериев результативности, планирование 

работы, предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка 

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация 

результатов.

 прикладное направление – эту деятельность отличает четко обозначенный с 

самого начала конечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного 

потребителя, назначение и область применения. Требуется анализ потребителей 

социального окружения для придания конечному продукту необходимых свойств и 

качеств.

 бизнес-проектирование      –     напрвление,     обеспечивающее

 максимальную практикоориентированность в процессе формирования 

предпринимательских компетенций: решение предпринимательских кейсов, подготовка 

бизнес планов, деловые игры, тесты, компьютерная обработка данных, самостоятельные 

исследования. При разработке бизнес идей школьниками используются методы 

активизации мышления на основе понимания трендов в развитии современной России.

 информационное направление – виды деятельности направлены на работу с 

информацией о каком-либо объекте, явлении для обучения участников 

целенаправленному сбору информации, ее структурированию, анализу, обобщению.

 социальное направление – эта деятельность представляет собой 

целенаправленную социальную (общественную) практику, позволяющую учащимся 

выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в 

социальной учебно-исследовательской и проектной деятельности способствует 

формированию социального опыта, основных социальных ролей, помогает осваивать 

правила общественного поведения.

 игровое направление - деятельность учеников, результатом которой является 

создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развиваются 

умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений изучаются 

основные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности 

ее построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их 

возможности для развития и обучения человека.

 творческое напрвление – результатом деятельности становится создание 

литературных произведений , произведения изобразительного или декоративно 

прикладного искусства , видеофильмов.
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное;

 бизнес-проектирование;

 исследовательское;

 инженерное;

 информационное.

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и нескольких. Проект 

может реализовываться как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 

более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы входят не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, учителя. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;

 ученическое научное общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 
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 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители), в том числе в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов и 

др.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Гностическая (познавательная) компетентность - способность качественно 

работать с информацией, получать, накапливать и производить новые знания. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) определять свой познавательный интерес; 

2) строить и проверять гипотезы различными методам (экспериментальным, 

аналитиче ским, сравнительным и др.); 

3) оперировать разными информационными источниками; 

4) сопоставлять точки зрения разных авторов; 

5) обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.); 

6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма 

и т.п.); 

7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач; 

8) критически оценивать полученные результаты. 

Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, 

формулировать цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, 

подбирать ресурсы для реализации идеи, доводить задуманный результат до реального 

воплощения. В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у 

обучающихся сформируется умение: 

1) четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по еѐ 
достижению; 

2) концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 

3) собирать и обрабатывать информацию; 

4) планировать свою / групповую деятельность; 

5) оформлять и представлять свою идею; 

6) организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным 

планом и графиком работы; 

7) осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

8) оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

Конструктивная компетентность - способность выявлять проблемные зоны, точки 

«разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное 

направление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, 

моделей, устройств, технологий, методик, инструментов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) устанавливать собственные «дефициты» в способах действия / средствах; 

2) самостоятельно ликвидировать «дефициты» в способах действия в выбранной 
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области; 

3) читать специализированные тексты-инструкции и графические описания объектов; 

4) создавать модельно-схематическое описание объектов и явлений; 

5) определять последовательность действия по изготовлению продукта; 

6) выбирать наиболее эффективный способ решения поставленной задачи; 

7) владеть навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения 

деятельности; 

8) определять критерии для оценки процесса и результата деятельности; 
9) контролировать на рефлексивном уровне выбор способа и средств действия. 

Организаторская компетентность - способность разбираться в психологии 

отдельных людей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, 

организациями, деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и 

настойчивость в доведении дела до конца. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) планировать деятельность (свою и групповую); 

2) проявлять инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации; 

3) осуществлять самоорганизацию как способность подчинить себя необходимому 

режиму; 

4) развивать самообладание в сложных ситуациях; 

5) оценивать имеющиеся и дефицитные ресурсы; 

6) согласовывать различные позиции и находить компромиссные решения; 

7) уметь брать на себя ответственность за принятые решения; 

8) развивать толерантность в общении с разными людьми. 

Коммуникативная компетентность – способность эффективно взаимодействовать 

с окружающими людьми в ходе решения задач, достигать взаимопонимания в процессе 

обмена информацией. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) обосновывать собственную позицию; 

2) владеть устными и письменными формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

3) учитывать разные мнения и интересы; 

4) уметь сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роли в группе, 

планировать совместную деятельность и др.); 

5) находить общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

6) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

7) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения на основе 

уважительного отношения к партнѐрам; 

8) развивать саморегуляцию в процессе общения; 

9) использовать ИКТ для решения коммуникативных задач. 

Помимо компетентностей особое место в результатах образования занимают 

личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. Особое место уделяется формированию 

образования как важной ценности в современном мире. 

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна стать 
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способность старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве 

свой образовательный план. Эта способность выражается в трех действиях: 

 в наличии у старшеклассника образовательного запроса на реализацию своего 

образовательного плана;

 в наличии своего образовательного задания - построения такой ситуации, 

относительно которой образовательный запрос осмыслен;

 в наличии опор (средств) для образования.



2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы развития УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими работниками;

 уровень квалификации педагогических работников образовательной организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.

Педагогические кадры МБОУ «Орловская СОШ» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, в том числе: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

программы по развитию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют технологией формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн -курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 
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 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «Орловская СОШ» как во время уроков, 

так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- 

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка: 

 образовательное событие,

 защита реализованного проекта,

 представление учебно-исследовательской работы.

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.).

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии;

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.;

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками;

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов;

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться;

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи);

 защита реализованного проекта.

На защите темы проекта с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта;

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей;

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены

 для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
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проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта;

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы;

 оценивание производится на основе критериальной модели;

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация;

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: 

 постановка задачи, 

 формулировка гипотезы, 

 описание инструментария и регламентов исследования, 

 проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов по 

выбору, курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы, Положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 

Содержание учебных предметов, курсов по выбору на уровне среднего общего 

образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам, курсам по выбору части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, содержат обязательные элементы: 

 планируемые образовательные результаты учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематичекое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем предметам на уровне среднего 

общего образования. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит обязательные элементы: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению при получении среднего общего образования, приведено в Приложении к данной 

основной образовательной программе. 

2.2.2. Основное   содержание   учебных   предметов н а  уровне среднего 

общего образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Л.В. Бугрова (к УМК И.В. Гусаровой. Базовый и углубленный уровни). Вентана-

Граф. 2017 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам. 
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 Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими 

людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном 

общении. 

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 
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основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на углубленном уровне 

научится 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте 

рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы 

использовать языковые средства 

адекватно цели и ситуации речевого 

общения 

видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

опознавать в предъявленных текстах 

формы русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) 

характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

различать основные разновидности 

монологической и диалогической речи 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения) 

анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах 

определять признаки и структурные 

элементы текста 

комментировать высказывания о 

богатстве и выразительности русского 

языка 

опознавать типы текстов  анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра 

высказывания  

подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа 

высказывания и в соответствии с типом 

текста  

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи 

определять тему, проблему и основную 

мысль текста 

иметь представление об истории русского 

языкознания 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации 

выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

определять лексические и 

грамматические средства связи 

предложений в тексте в соответствии с 

видами связи 

характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста 
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выделять основные признаки 

определённого стиля речи 

опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого 

стиля речи 

различать и анализировать тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию 

прослушанного текста 

создавать тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста 

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию 

отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка 

оценивать стилистические ресурсы языка 

опознавать в тексте и называть 

изобразительно-выразительные средства 

языка, определять их тип (лексические, 

синтаксические, фонетические) 

создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём определённых 

изобразительно-выразительных средств 

проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

использовать изобразительно-

выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и 

стилей 

владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов 

использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на 

предложенный текст 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить её в 

текстовый формат 

характеризовать основные аспекты 

культуры речи 

выделять основные аспекты культуры 

речи 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления 

соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем 

соблюдать культуру публичной 

речи 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах 

общения 

опознавать основные виды языковых 

норм 

опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм 

соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

осуществлять речевой самоконтроль 
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оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам 

оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи 

использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым 

нормам  

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка 

 использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств 
 оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться 

видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте 

характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

выделять и описывать социальные 

функции русского языка 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой 

деятельности 

анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах 

анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

комментировать высказывания о 

богатстве и выразительности русского 

языка 

характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского 

языка 

анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра 

высказывания 

проводить лингвистический анализ форм 

существования русского языка на 

примере различных текстов 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи 

проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме 

иметь представление об истории русского 

языкознания 

проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью 

выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст 

характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста 

создавать тексты определённого стиля в 

различных жанрах 

опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого 

стиля речи 

выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную 

осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 
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и неизвестную информацию 

прослушанного текста 

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию 

использовать языковые средства с учётом 

вариативности современного русского 

языка 

создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю 

проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи 

проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка 

владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов 

определять пути для совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на 

предложенный текст 

 

характеризовать основные аспекты 

культуры речи 

 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма  

 

соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем 

 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах 

общения 

 

опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм 

 

осуществлять речевой самоконтроль  

оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи 

 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка 

 

использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств 

 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

 

воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания 
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Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 



76  

Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Углублённый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие 

учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения 

в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 
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Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения оторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

 10 класс (базовый уровень) 70 часов 
 Введение в курс русского языка 10 класса 1 

1 Общие сведения о языке 1 
2 Речь как вид коммуникативной деятельности 7 
3 Орфография 1 

4 Синтаксис и пунктуация 6 
5 Становление и развитие русского языка 1 
6 Текст как результат речевой деятельности 2 
7 Орфография 1 
8 Синтаксис и пунктуация 5 
9 Краткая история русской письменности и реформы русского письма 0 
10 Виды речевой деятельности и способы информационной переработки 

текста 
3 

11 Орфография 1 
12 Синтаксис и пунктуация 6 
13 Лексика и фразеология 1 
14 Функциональные стили речи 5 
15 Орфография 1 
16 Синтаксис и пунктауция 5 
17 Фонетика 1 
18 Нормы русского литературного языка 3 
19 Орфография 3 
20 Синтаксис и пунктуация 5 
21 Морфемика и словообразование 1 
22 Русский речевой этикет 1 
23 Орфография 3 
24 Синтаксис и пунктуация 5 
 Резервные часы 1 

 10 класс (углублённый уровень) 105 часов 
 Введение 1 

1 Общие сведения о языке 4 
2 Речь как вид коммуникативной деятельности 7 
3 Орфография 2 

4 Синтаксис и пунктуация 7 
5 Становление и развитие русского языка 3 
6 Текст как результат речевой деятельности 2 
7 Орфография 2 
8 Синтаксис и пунктуация 5 
9 Краткая история русской письменности и реформы русского письма 2 
10 Виды речевой деятельности и способы информационной переработки 

текста 
3 

11 Орфография 2 
12 Синтаксис и пунктуация 6 
13 Лексика и фразеология 13 
14 Функциональные стили речи 5 
15 Орфография 1 
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16 Синтаксис и пунктуация 5 
17 Фонетика 5 
18 Нормы русского литературного языка 3 
19 Орфография 3 
20 Синтаксис и пунктуация 5 
21 Морфемика и словообразование 5 
22 Русский речевой этикет 2 
23 Орфография 3 
24 Синтаксис и пунктуация 5 

 Резервные часы 4 

 11 класс (базовый уровень) 70 часов 
 Введение в курс русского языка 11 класса 1 

1 Общее понятие о морфологии 0 
2 Орфография 2 
3 Основные качества хорошей речи 8 

4 Синтаксис и пунктуация 3 
5 Служебные части речи 0 
6 Орфография 2 
7 Нормы языка и культура речи 2 
8 Синтаксис и пунктуация 3 
9 Имя существительное как часть речи 0 
10 Орфография 1 
11 Нормы языка и культура речи 2 
12 Синтаксис и пунктуация 3 
13 Имя прилагательное как часть речи 0 
14 Орфография 1 
15 Нормы языка и культура речи 2 
16 Синтаксис и пунктуация 3 
17 Имя числительное как часть речи 0 
18 Орфография 1 
19 Нормы языка и культура речи 1 
20 Синтаксис и пунктуация 4 
21 Местоимение как часть речи 0 
22 Орфография 1 
23 Нормы языка и культура речи 2 
24 Синтаксис и пунктуация 3 
25 Глагол как часть речи 1 
26 Орфография 1 
27 Нормы языка и культура речи 1 
28 Синтаксис и пунктуация 4 
29 Причастие как часть речи 0 
30 Орфография 1 
31 Нормы языка и культура речи 1 
32 Синтаксис и пунктуация 4 
33 Деепричастие как часть речи 0 
34 Орфография 1 
35 Нормы языка и культура речи 2 
36 Синтаксис  пунктуация 3 
37 Наречие как часть речи 0 
38 Орфография 2 
39 Нормы языка и культура речи 2 
40 Синтаксис и пунктуация 2 

 Резервые часы 0 

 11 класс (углублённый уровень) 105 часов 
 Введение в курс русского языка 11 класса 1 

1 Общее понятие о морфологии 1 
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2 Орфография 2 
3 Основные качества хорошей речи 8 

4 Синтаксис и пунктуация 3 
5 Служебные части речи 3 
6 Орфография 2 
7 Нормы языка и культура речи 2 
8 Синтаксис и пунктуация 3 
9 Имя существительное как часть речи 6 
10 Орфография 1 
11 Нормы языка и культура речи 2 
12 Синтаксис и пунктуация 3 
13 Имя прилагательное как часть речи 3 
14 Орфография 1 
15 Нормы языка и культура речи 2 
16 Синтаксис и пунктуация 3 
17 Имя числительное как часть речи 2 
18 Орфография 1 
19 Нормы языка и культура речи 1 
20 Синтаксис и пунктуация 4 
21 Местоимение как часть речи 1 
22 Орфография 1 
23 Нормы языка и культура речи 2 
24 Синтаксис и пунктуация 3 
25 Глагол как часть речи 7 
26 Орфография 1 
27 Нормы языка и культура речи 1 
28 Синтаксис и пунктуация 4 
29 Причастие как часть речи 4 
30 Орфография 1 
31 Нормы языка и культура речи 1 
32 Синтаксис и пунктуация 4 
33 Деепричастие как часть речи 1 
34 Орфография 1 
35 Нормы языка и культура речи 2 
36 Синтаксис  пунктуация 3 
37 Наречие как часть речи 3 
38 Орфография 2 
39 Нормы языка и культура речи 2 
40 Синтаксис и пунктуация 3 

 Резервые часы 4 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

 Романова А.Н. под редакцией В.П.Журавлева, Ю. В. Лебедева 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты: 

 сформированное уважение к русской классической литературе, осознание ценности 

художественного наследия русских писателей XIX-XX веков как неотъемлемая часть 

формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

 осознание ценности художественного наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера взаимодействия национальных культур народов, 

проживающих на территории России, способность привести примеры взаимообогащающего 

культурного обмена в области художественной словесности XIX-XX веков;

 сформированность представлений о традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, воплощённых в лучших 
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произведениях отечественной литературы XIX-XX веков;

 осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его защите как 

одной из высших ценностей, последовательно утверждавшихся в национальной культуре 

России, в том числе в произведениях словесности, способность привести примеры 

художественных произведений, воспевающих людей долга, защитников Отечества; 

 способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX-XX веков;

 владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко- 

литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях литературного 

процесса второй половины XIX- начала XX века в контексте исторических событий в России 

(в объёме учебной программы курса);

 способность интерпретировать отдельные явления художественной словесности 

второй половины XIX- начала XXI века в соответствии с современными научными 

представлениями о литературе как виде искусства и о русской литературе как национально-

культурном феномене (в объёме учебной программы курса);

 способность оценивать явления художественного творчества XIX- начала XXI века, 

интерпретировать проблематику литературных произведений этого периода с опорой на 

сформированную систему нравственных приоритетов, формулировать суждения этического и 

философского характера при освоении изучаемых литературных произведений, воплощать 

собственную нравственно-эстетическую позицию в форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также различных творческих формах (артистических, 

литературно-творческих, социокультурных и т.д.);

 наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, дискуссиях, 

учебных диалогах и коллективных учебных проектах по литературе в соответствии с 

содержанием образования на уровне СОО;

 способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- начала XXI века, соотносить их с собственной 

жизненной позицией;

 успешное освоение учебной программы по литературе, достижение 

удовлетворительного уровня предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями, отсутствие академической задолженности по предмету к этапу итоговой 

аттестации;

 способность к эстетическому восприятию и оценке литературных произведений, 

изученных в 10-11 классах, а также прочитанных самостоятельно;

 сформированное представление о культуре поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни как на уроках, так и во внеурочное время;

 сформированное представление о профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-литературоведа, понимание их роли в общественной жизни (в 

историческом контексте и на современном этапе);

 умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно   литературных  произведениях,  осознание   её   места   в  комплексе 

нравственно-философских проблем, освещаемых отечественной словесностью XIX- начала 

XXI века;

 способность формулировать собственное представление о ценностях семейной жизни 

на основе прочитанных литературных произведений, приводить образы, эпизоды в качестве 

аргументов при изложении собственного отношения к проблемам создания и существования  

семьи

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной пратике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обучения 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного  диалога;

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.
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Содержание учебного предмета 

10 класс  

Введение 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 

«Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика»революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. 

Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция 

почвенников. 

И.С.Тургенев. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла 
«Записки охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». 
Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с 
Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и 
его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и 
причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти.Острота и искренность отклика 
писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт 
«отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. 
Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные 
позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 
художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский. Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек». 

И.А.Гончаров. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 

главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества. Анализ комедии 

«Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и 

его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт 

в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире 

героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Ф.И.Тютчев. Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», 

«День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной 

природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство 

стиха. 

Н.А.Некрасов.  Основные темы  и  идеи  в  творчестве  Н.А.  Некрасова.  «В  



84  

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…»,  «Внимая ужасам 

войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…»,  «Умру я  скоро…». Очерк жизни и  

творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа 

пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в 

галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей 

притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. 

А.К.Толстой. Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и 

былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Жизненная позиция писателя. Сказки  М.Е.  Салтыкова-Щедрина  –  синтез  его  

творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий 

и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала 

романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в 

произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М.

 Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские 

причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий 

Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная 

проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в 

человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала 

автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. 

Роль эпилога. 

Л.Н.Толстой. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман- 

эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 

1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в 
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романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство 

французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в 

романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла 

романа- эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, 

диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие 

повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в 

изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного 

пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. 

де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально - 

психологических драм. 

А.П.Чехов. А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. Действующие лица 

пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. 

Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Мировое значение русской литературы 19 века. 

11 класс 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного 

текста. Понятие поэтического языка. Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» 

Характерные черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество. 

Русская литература начала 20 века Литературные искания и 

направленияфилософской мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала 20 века.Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. 

Эстетическое кредо писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
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словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан- 

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр  Иванович  Куприн. Жизнь  и   творчество,   личность   писателя. 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 
выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 
прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия 
повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 
рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 
рассказах писателя. Традиции русской психологической  прозы  в  творчестве  А.  И.  
Куприна.  Куприн-мастер  рассказа. «Юнкера», «Жанета». Контроль: контрольное 
сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». 

Трагический смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть 
«Солнце мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович Зайцев Память о России. Особенности религиозного 

сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Беллетризованные биографии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий 

юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».Рассказы. 

Развитие представлений об иронии и пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры 

А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович Набоков Память о России. Начало творчества. 

Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. 

Роман «Машенька». Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 

века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический 

герой. Творческие искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в 

поэзии серебряного века.Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 
«Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Брюсов как основоположник символизма в 
русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты 

солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие 

тени», «Лунный луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии  Бальмонта.  Интерес к  древнеславян-скому  фольклору  

(«Злые   чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
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Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый Основные этапы жизни. 

Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Аненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны»,Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». Основные темы 

и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм. Истоки. Литературные манифесты акмеистов.Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты.Влияние акмеизма нга последующее развитие 

русской литературы 20 века. 

Николай Степанович  Гумилев.  Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «Канцона 
вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 
мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 
и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные 

черты эстетики футуристов. Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, некий Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия 

автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта. Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина 

эмиграции. Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье». 

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический 

пафос и реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 

людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. Контроль: 

контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

изучения).«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы 

ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Статья А.Блока «Интеллигенция и 

революция». Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – 

святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки 
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новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя  родная!..»,  «Мой  край задумчивый и нежный…»,  «Край  любимый, сердцу 

снятся…», «Русь», «Запели тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О 

Русь, взмахни крылами…»,    «Ветры,  ветры,  о  снежные  ветры…»,  «Мы  теперь  уходим   

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь  советская»,  «Сорокоуст». «Я покинул 

родимый  дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм —  специфика  поэзии  Есенина. Россия,  Русь как главная тема  

всего  его  творчества.  Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). Поэма «Анна Снегина». лирическое и 

эпическое в поэме. Образы лирических героев. Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика 

Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство 

поэта.Стихотворения Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма 

«Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. 

Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. 

Серафимовича. Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления 

героев. Смысл названия произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. 

Тема революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии 

и антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. 
Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор) Сложность творческих 

поисков и писательских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 

«Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 
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потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Контроль: контрольное 

сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. Поэмы 

«Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех- четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное 

своеобразие романа. 

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Путевые очерки. «Черный араб». 

Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая 

солнца». Дневник как дело жизни. 

Борис    Леонидович    Пастернак. Жизнь    и    творчество.   (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь» (указанные  произведения  обязательны  
для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор 
Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 
эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 
Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 
классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 
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последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». Тема суда времени 

и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет». Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Из мировой литературы 30-х годов 

О.Хаксли. «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции 

произведения. РПроблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах 

ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны. 

Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во 

фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За 

далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Рассказ «Матренин двор». 

Сюжет, композиция, пролог. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Автобиографизм творчества 

А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и 

море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи 

поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е 

годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф Александрович Бродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая 

самостоятельность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его 
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поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика 

Бродского, определяемая как «странная архитектура». Эксперименты Бродского с 

поэтическими жанрами. Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза в 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление 

повествовательных форм. 

Валентин Григорьевич Распутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Прощание с Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой 

пагубным влиянием цивилизации. Экология души — экология природы. 

Василий Макарович Шукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Тематическое новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с 

трагическими в изображении повседневной жизни совре- менной деревни. Нравственные 

искания героев. Своеобразие «чудаковатых» персонажей. «Неравнодушный реализм» 

Шукшина: «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Обида». 

Александр Валентинович Вампилов Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса 

«Утиная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные 

кони», «Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», 

Е.Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Своеобразие развития военной темы. 
«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в 

«городской прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс – 105 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Становление реализма как направления в европейской литературе 3 ч 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 ч 

4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 ч 

5 И.А Гончаров. Жизнь и творчество 10 ч 

6 А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 ч 

7 Поэзия Ф.И.Тютчева 2 ч 

8 Русская поэзия во второй половине 19 века (обзор) 1 ч 

9 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 ч 

10 Поэзия А.А.Фета 2 ч 

11 Творчество А.К.Толстого 3 ч 

12 Резервное время 2 ч 

13 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 ч 

14 Ф.М.Достоевский Жизнь и творчество 8 ч 

15 Русская литературная критика второй половины 19 в. 2 ч 

16 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 ч 

17 Творчество Н.С.Лескова 3 ч 

18 Зарубежная проза и драматургия конца19 в (обзор) 2 ч 

19 А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 ч 

20 Заключение 1 ч 

21 Итоговая работа 4 ч 
 11 класс – 102 часа  

1 Изучение языка худложественной литературы 1 ч 

2 Мировая литература рубежа 19-20 веков 1 ч 
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3 Русская литература начала 20 вв. 1 ч 

4 И. А. Бунин 5 ч 

5 А.И. Куприн 4 ч 

6 Творчество Л.А. Андреева 1 ч 

7 Творчество И.С.Шмелева 1 ч 

8 Творчество Б.К.Зайцева 1 ч 

9 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 ч 

10 Творчество В.В.Набокова 1 ч 

11 Особенности поэзии начала 20 в 8 ч 

12 М. Горький 6 ч 

13 А.А.Блок 6 ч 

14 С.А.Есенин 5 ч 

15 В.В.Маяковский 6 ч 

16 Литературный процесс 1920-х годов 7 ч 

17 А.П.Платонов 2 ч 

18 М.А.Булгаков 6 ч 

19 М.И.Цветаева 3 ч 

20 А.Н.Толстой 2 ч 

21 М.М.Пришвин 1 ч 

22 Б.Л.Пастернак 2 ч 

23 А.А.Ахматова 4 ч 

24 Н.А.Заболоцкий 1 ч 

25 М.А.Шолохов 7 ч 

26 Из мировой литературы 1930-х годов 1 ч 

27 А.Т.Твардовский 3 ч 

28 Литература периода Великой Отечественной войны 1 ч 

29 А.И.Солженицын 4 ч 

30 Полвек русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 ч 

31 Русская проза 1950-2000-х годов 8 ч 

 

 

2.2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

  спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
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взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

10 классов 

Раздел 1. Язык и культура. Язык и общество. Родной язык, литература и культура. 

Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические   нормы   современного   русского   литературного   

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
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языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения. Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические 

и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая 

работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
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Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя 

и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс – 35 часов  
1 Язык и культура 8 ч 
2 Культура речи 12 ч 
3 Речевая деятельность. Текст. 13 ч 
4 Резервные уроки 2 ч 

 11 класс – 34 часа  
1 Язык и культура 5 ч 
2 Культура речи 18 ч 
3 Речевая деятельность. Текст. 9 ч 
4 Резервные уроки 2 ч 

 

 
2.2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты: 

 формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
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социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и аходить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
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оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o авать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

o выполнять проектные работы в сфере  литературы  и  искусства,  
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предлагать  свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Содержание учебного предмета 

10 классов 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский.   Комедия   «Женитьба   Бальзаминова»   («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные 

отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: И.С.Тургенев. 

«Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь  

цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 

Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

11 класс 

роблемно-тематический блок «Личность»: 
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А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П.  Казаков.   «Во   сне  ты   горько  плакал». Осознание  трагического 

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и 

Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско- 

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в 

эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во часов 

 10 класс – 35 часов  
1 Личность 5 ч 
2 Личность и семья 14 ч 
3 Личность – общество – государство 6 ч 
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4 ичность – природа – цивилизация 3 ч 
5 Личность – история – современность 6 ч 
6 Резервное время 1 ч 

 11 класс – 34 часа  
1 Личность 3 ч 
2 Личность и семья 9 ч 
3 Личность – общество – государство 10 ч 
4 Личность – природа – цивилизация 4 ч 
5 Личность – история – современность 7 ч 
6 Резервное время 1 ч 
 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 Лытаева М. А «Вундеркинды плюс» базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи. 

Лексическая сторона речи: 

 систематизация ранее изученного материала; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики- 

клише речевого этикета (около 80 лексических единиц в 11 классе); 

 некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 
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Грамматическая сторона речи: 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

 активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

 распознавание в тексте форм Konjuntiv и перевод их на русский язык 

Речевая компетенция 

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в терминах Совета 

Европы) 

Говорение 

Диалогическая речь Учащимся предоставляется возможность развивать владение 

всеми видами диалога, а так же диалогами смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуации официального и неофициального общения. 

Монологическая речь Школьники получают возможность развивать умение 

пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, 

рассуждением (в том числе характеристикой). 

Для этого важно развитие следующих умений: 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывании собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

 понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, 

например из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикации научно-познавательного характера; 
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 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, главным 

образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных); 

 просмотровое/ поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой информации из газетного текста, проспекта, программы радио – и 

телепередач. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

 писать личные письма; 

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / народов — носителей 

данного языка; 

 лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 

 использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

 использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать / выписывать ее; 

 умение использовать новые информационные технологии. Из специальных 

учебных умений необходимо развивать: 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 умение пользоваться двуязычным словарем; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 
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иноязычного текста. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Глава 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы. 

Глава 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь Глава 3. Meine Familie und 

ich. Моя семья. 

Глава 4. Bücherwelt. Мир книг. 

Глава 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно- технический прогресс Глава 

6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия Глава 7. 

Deutschland: Damals und heute. Германия тогда и сейчас. 

Глава 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации. 

Глава 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. 

11 класс 

Глава 1. Kulturreisen. Культурные путешествия. 

Глава 2. Internationale Projekte. Международные проекты. 

Глава 3. Was ist Kunst? Искусство. 

Глава 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба. 

Глава 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни. 

Глава 6. Mode und Schönheit. Мода и красота. 

Глава 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления. 

Глава 8. Berufswahl. Выбор профессии. 

Глава 9. Ключевые компетенции – залог успеха. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс – 105 часов  
1 Отпуск и каникулы 9 ч 
2 Школа и школьная жизнь 8 ч 
3 Тренинг ЕГЭ 1 4 ч 
4 Моя семья 8 ч 
5 Мир книг 7 ч 
6 Тренинг ЕГЭ 2 4 ч 
7 Научно-технический прогресс 8 ч 
8 Изменения климата и его последствия 7 ч 
9 Тренинг ЕГЭ 3 4 ч 

10 Германия тогда и сейчас 9 ч 
11 Цифровые средства информации 7 ч 
12 Тренинг ЕГЭ 4 4 ч 
13 Свободное время с пользой 8 ч 
14 Итоговый тренинг ЕГЭ 8 ч 
15 Резерв 10 ч 

 11 класс – 102 часа  
1 Культурные путешествия 9 ч 
2 Международные проекты 8 ч 
3 Тренинг ЕГЭ 1 4 ч 

4 Искусство 8 ч 
5 Любовь и дружба 7 ч 
6 Тренинг ЕГЭ 2 4 ч 
7 Здоровый образ жизни 8 ч 
8 Мода и красота 7 ч 
9 Тренинг ЕГЭ 3 4 ч 

10 Деньги и общество потребления 9 ч 
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11 Выбор профессии 7 ч 
12 Тренинг ЕГЭ 4 4 ч 
13 Ключевые компетенции – залог успеха 8 ч 
14 Итоговый тренинг ЕГЭ 9 ч 
15 Резерв 7 ч 

2.2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова базовый 

уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 смысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Метапредметные результаты:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; – осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

Предметные результаты: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Содержание учебного предмета 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. 

10 класс 

Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 



110  

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна 

― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата 

как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков 

в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 

землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» 

на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология  и  культура периода  Гражданской  войны  и  «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
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закрепление равноправия полов.   Повседневная жизнь   и   общественные  настроения.  

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» 

и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920 

-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно- территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
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госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального 

образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930г. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
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производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941- 

осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 -1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной- летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943-1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 

для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
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тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944-сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация 

и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 

в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945- 

1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947г.). Сталин и его 



115  

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. Смена политического 

курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические   вечера   в   Политехническом   музее.   Образование   и   наука.   

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские 

ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления.    Социальные    программы.    Реформа    системы    

образования.    Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления.

 Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 



116  

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных   

тенденций  в   обществе.  Кризис доверия  власти.   Новочеркасские   события. 

Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его 

реформ современниками и историками. Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной   политики.   «Косыгинская   реформа».   Конституция   СССР   1977   

г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования    экономики.    Рост    масштабов    и    роли    ВПК.    Трудности   

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно- технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно- политических сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
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трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. 

Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ― высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. 

Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- 

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 



118  

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985―1991 

гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой России (1992―1999 

гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико- конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей.Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально - 

незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. 
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Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно- политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в 

оценках современников и историков. Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство 

Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм 

и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора 

и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры.Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 80 Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
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Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития 81 современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. Наш край в 2000―2012 гг. 

11 класс 

От Древней Руси к Российскому государству Введение Предмет отечественной 

истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 

причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 



121  

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского  господства.   Сергий   Радонежский.  Культурное  пространство.   

Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 
Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Политическая карта 

Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва 

— Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550 - х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на 

общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально - 

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени 

Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в 

первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало 

становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 
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Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско- турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура 

России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Изменение места и роли 

России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия 

в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняяполитика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. 



123  

Культурное пространство Российской империи Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. Россия в начале XIX в. Территория 

и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830– 1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830 – 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. 

Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853 – 

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 
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участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели 

и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин 

и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–1870-х 

гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика 

самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX 

в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра 

III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя 

политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. 

Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. 
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Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России 

в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912 –

1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во 

часов 
 10 класс – 46 часов  

1 Россия в годы «великих потрясений» 5 ч 

2 Советский союз в 1920—1930-е гг. 10 ч 

3 Великая Отечественная война 6 ч 

4 СССР в 1945—1953 гг. 17 ч 

5 Российская Федерация 8 ч 
 11 класс – 46 часов  

1 От Древней Руси к Российскому государству. 11 

2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 12 

3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 12 

4 Российская Империя в XIX – начале XX века 11 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 
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толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 
Метапредметные результаты: 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 
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реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой 

мировой войны. Предпосылки глобальных конфликтов. Индустриальное общество: 

главные векторы исторического развития. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два основных пути реализации накопленного 

потенциала. Демократизация политической жизни. Политические партии и идеологии. 

«Новый империализм». Борьба за передел колоний и сфер влияния в начале XXв. 

Формирование противоборствующих блоков: Антанта и Тройственный союз. Локальные 

конфликты. Первая мировая война 1914-1918 гг.: июльский кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Четверной союз и Антанта. Вступление в войну США и выход 

Советской 

России из войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава 2. Межвоенный период (1918-1939 гг.).Социальные последствия Первой 

мировой войны. Рост влияния социал-демократов. Образование коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Революции, распад империй и формирование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. Великая российская революция 1917 г. Революция в 

Германии 1918 - 1919 гг. Австрийская революция и Венгерская советская республика 1919 

г. Распад Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. Версальско- 

Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Идея Лиги Наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Эра 

пацифизма. Локарнские договоры 1925 г. Страны Запада в 1920-е гг. Экономический бум. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской партии в управлении страной. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Социальные 

реформы и государственное регулирование. Тоталитарные и авторитарные режимы – 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. Страны 

Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное 
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правительство». Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Этапы установления тоталитарной диктатуры в Германии. Поджег Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Создание 

оси Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор 1938 г. Советско-германские договоры 1939 

г., секретные соглашения и их последствия. Восток в первой половине XXв. Латинская 

Америка в первой половине XXв. Культура и искусство в первой половине XXв. 

Глава 3. Вторая мировая война 1939-1945 гг.Причины и характер Второй мировой 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. Захват гитлеровской Германии Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на 

СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Нападение 

Японии на США. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной 

Африке. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Насильственное переселение. Завершающий этап 

Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в 

апреле-мае 1945 г. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. Итоги Второй мировой войны. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и 

декартелизация. Распад Антигитлеровской коалиции. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. 

Глава 4. Соревнование социальных систем.Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Причины и главные черты 

«холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав – 

СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Раскол Германии. Берлинский кризис. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Коминформ. СЭВ. ОВД. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». Международные отношения в 1950-1980-е гг. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Суэцкий кризис 1956 г. 

Белинский кризис 1958-1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех сферах. Договоры ОСВ-1, ОСВ-2. Хельсинский акт 

1975 г. Ввод советских войск в Афганистан. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление М.С. Горбачева. Соглашение о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности 1987 г. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. 

«Общество потребления». Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения. США. Великобритания. Франция. Италия. Германия. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Латинская 

Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Мусульманские 

страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Китай. Индия. Япония. 
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Глава 5. Современный мир.Глобализация и новые вызовы XXIв. Предпосылки 

глобализации. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. Международные отношения в конце XX – начале XXIв. 

Окончание «холодной войны». США – единственная сверхдержава мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Шанхайская организация 

сотрудничества. БРИКС. Международные и региональные конфликты. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Американо-российские 

отношения. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. Культура во второй половине XX– начале XXIв. 

11 класс 

От Древней Руси к Российскому государству Введение Предмет отечественной 

истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 

причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 
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Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в 

условиях ордынского  господства.   Сергий   Радонежский.  Культурное  пространство.   

Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 
Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Политическая карта 

Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва 

— Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550 - х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на 

общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально - 

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени 

Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в 

первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 
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Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало 

становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско- турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура 

России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Изменение места и роли 

России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия 

в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 
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Внешняяполитика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. Россия в начале XIX в. Территория 

и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830– 1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830 – 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. 

Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853– 

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 
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поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели 

и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин 

и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–1870-х 

гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика 

самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX 

в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра 

III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя 

политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. 

Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного 
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развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России 

в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и 

значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912 –

1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
 10 класс – 24 часа  

1 Новейшая история. Первая половина XX века. 11 ч 

2 Новейшая история. Вторая половина XX века – начало XXI века. 13 ч 
 11 класс – 136 часов  

1 От Древней Руси к Российскому государству. 32 

2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 29 

3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 34 

4 Российская Империя в XIX – начале XX века 33 

5 Резерв 8 ч 
 

2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальнвми практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 
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росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

  ценностные ориентирыи установки, основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира 

Метапредметные: 

 умения на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять 

самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

 умения на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 

роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 

общественного объединения) и т. п.; 

 способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

 ключевые навыки работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

 готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля; 

 ключевые компетентности, сформированные в курсе и имеющие универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных 

задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения), умение работать 

с разными источниками социальной информации. 

Предметные результаты: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и, в ближайшем 

будущем, активного участника процессов модернизации различных сторон общественной 

жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
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Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу. Общественные потребности и социальные институты. 

Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и 

его особенности. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

реформа, социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия 

глобализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая 

ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. Природа человека. 

Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Социализация индивида. Агенты и 

институты социализации. Личность. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Индивидуальность. 

Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. Человеческая 

деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные классификации видов 

деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. Познание как 

деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности научного 

познания. Особенности познания общественных явлений. Истина. Аспекты объективности, 

абсолютности и относительности истины. Критерии истины. Самопознание и 

самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека. Экономика как 

подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности общества. Связь 

экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экономическая свобода и социальная ответственность участников экономической 

деятельности. Тенденции экономического развития современной России. Экономический 

рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Основные фазы   экономического   цикла.   Причины   циклического  

развития  экономики. Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. 

Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и 

занятость. Виды безработицы и её социально-экономические последствия. Рынок капитала. 

Современный рынок. Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-

правовые формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы 

производства и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы 

менеджмента. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в области занятости.  Финансы и 

финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские операции. 

Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. Экономическая 

культура личности. Экономические интересы людей как отражение их экономических 

отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность 

личности. Рациональное поведение основных участников экономики. Международные 

экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. Экспорт и 
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импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

4. Политика — условие сохранения целостности общества. Политическая 

власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и объекты 

политической власти. Политическая система общества. Институциональное измерение 

политики. Политические институты современного общества. Государство как центральный 

институт политической системы. Функции государства в условиях глобализации. 

Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Государственная власть 

в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Политическое многообразие демократического 

общества. Общественные объединения в политике (политические партии, общественно- 

политические движения). Демократические выборы. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. СМИ как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. Политическая культура. Типы политической культуры. 

Политическая культура демократического общества. Политическое сознание как форма 

общественного сознания. Политическая идеология как отражение политических ценностей. 

Политическая психология. Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. 

Политическое поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы 

политического поведения. Политические движения социальных групп и общностей. 

Политический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования общества 

к политической элите. Политический процесс. Международная политика. Мировая 

политика. Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 

5. Право на защите человека и гражданина. Право и другие социальные 

нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения права. Современное 

понимание права. Право, как цивилизационный прорыв человечества. Система 

Российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. Материальное 

и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его роль в 

правовой системе России. Конституция Российской Федерации. Конституционное право и 

сфера его регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о 

правах и обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. Юридическая ответственность. Личные права и юридическая 

обязанность. Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного воздействия и 

способ защиты конституционных прав. Какие права и как защищает гражданское право. 

Принципы и функции гражданского права. Система гражданского права. Восстановление 

социальной справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений.административная ответственность. 

Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 
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Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и 

способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный 

Суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Процессуальное право. Гражданское 

процессуальное право. Особенности уголовного процессуального права. Цели, принципы и 

субъекты уголовного процесса. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Международные институты на защите прав человека. Принципы 

международного права. Международное гуманитарное право. 

6. Человек в системе общественных отношений. Структура общества. Социальная 

стратификация. Виды социальных групп. Этнические группы. Этнические отношения. 

Нация как социальная общность. Межнациональные конфликты и их причины. Основные 

признаки, присущие национализму. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная 

субкультура. Демографическая структура современного общества. Социальное 

неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные 

роли и ролевое поведение личности. Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. 

Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их 

решения. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный 

контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций. Семья как социальный 

институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в жизни личности и в 

развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

7. Мир культуры и духовное развитие личности. Общество и культура. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Духовная деятельность человека. 

Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. 

Патриотизм. Образование и самообразование в современном обществе. Наука. Функции 

науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция 

наук. Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. 

Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания 

межрелигиозного мира. Информация, способы её распространения. Средства массовой 

информации. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс 70 часов 
1 Человек в обществе 18 ч 
2 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам 

главы 1 
2 ч 

3 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 
4 Общество как мир культуры 14 ч 
5 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам 

главы 2 
2 ч 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 
7 Правовое регулирование общественных отношений 28 ч 
8 Человек в XXIвеке. Обобщение 1 ч 
9 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам 2 ч 
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главы 3 
10 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

 11 класс 68 часов 
1 Экономическая жизнь общества 24 ч 
2 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам 

главы 1 
2 ч 

3 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 
4 Социальная сфера 14 ч 
5 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам 

главы 2 
2 ч 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 
7 Политическая жизнь общества 18 ч 
8 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам 

главы 3 
2 ч 

9 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 
10 Заключение. Взгляд в будущее 2 ч 
11 Резерв 1 ч 

 

2.2.2.8. ПРАВО 

Калуцкая Е. К (к учебнику А.Ф.Никитина) углубленный уровень 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные: 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 основы экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм 

с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
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Федерации; 

 навыки   самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

 представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора 

и элемента культуры общества; 

 знания об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

 представления о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 представления о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 правовое мышление и способность различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 знания об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм 

с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема I. Из истории государства и права 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический 

характер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип меры, середины в правовых 

воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского права. 

Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнская и др. Кулачное право. Жестокость средневековых законов. 

Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод 

части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая 

философия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения 

властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. 

Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция— пионеры 

в области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов 

конституциoнализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции 

США. 

Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней 

Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская 
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Правда. 

Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи 

преемственности великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, 

абсолютного самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его 

структура. Государственно-правовые реформы Петра I. Просветители и охранители в 

конце XVIII в. Наказ Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Правовые идеи декабристов. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. 

Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы правления 

Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного 

собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы—конституционные законы 

России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права революционным правосознанием. 

Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. Монопольное положение 

коммунистической партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. 

Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. Сталинская Конституция СССР 1936 г. Отказ 

от помощи пленным. Депортация народов. Дело врачей-вредителей. 

Советское право (1954—1991). Критика культа личности. Оттепель. Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. 

Хельсинкские группы Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества развитого 

социализма. Социальное равнодушие и безответственность. 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. Изъятие у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, 

Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-

правовой подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Признаки тоталитарного, авторитарного, либерального и демократического режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. 

Представления о праве. Значение понятия право. Право — универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное 

строение права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды норм права. 

Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, 

судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и 

общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и 

культура. 

Право и политика. Право и экономика. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной 

философии права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. 
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Понятие естественного права. Право и верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема III. Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. 

Понятие конституционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского 

собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка 

конституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 

государственные законы Российской империи. Деятельность Государственной думы. 

Конституции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы— высшая ценность. 

Многонациональный народ России— носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. 

Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. 

Основания приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. 

Россия— федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции 

РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. 

Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия — государство с 

республиканской формой правления. Парламент. Парламенты в европейской политической 

традиции и в России. Виды парламентов. Федеральное Собрание. Совет Федерации и 

Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих 

палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов 

РФ Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов 

Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. 

Аппарат Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления 

деятельности и полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и 

правотворческая деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и 
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суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус 

человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права 

человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической 

ситуации в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. 

Экологические преступления. Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты 

прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные 

преступления. Военные преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. 

Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 

11 класс 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Тема VI. Гражданское право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности.Субъекты гражданских отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 



145  

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 
собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 
Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 
Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт 

страхования. Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. Причинение и 

возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. Гражданская ответственность. 

Неосновательное обогащение. Моральный вред. 

Тема VII. Налоговое право 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. 

Система налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 

Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с 

физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие юридическое лицо≫. Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

Налоговые льготы предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие физическое лицо. Налоги с населения. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о 

доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие брак. Условия вступления в брак. Брачный 

возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление, опека и попечительство. 

Тема IX. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Основания 

прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: 

нормальная продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее 

время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. 

Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). Системы оплаты труда. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об 

охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 
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Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Тема XI. Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против 

общественной безопасности и общественного порядка; против государственной власти; 

против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. 
Явка с повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст 

уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые 

споры. Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и 

участники. Гражданский иск. 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно- 

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая 

культура общества и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: 

обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. 

Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой 

нигилизм и правовой цинизм. 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс - 70 часов  
1 Введение 1 ч 
2 История и теория государства и права 17 ч 
3 Конституционное право 49 ч 
4 Резервное время 3 ч 

 11 класс - 68 часов  
1 Гражданское право 16 ч 
2 Налоговое право 10 ч 
3 Семейное право 8 ч 
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4 Трудовое право 10 ч 
5 Административное право 6 ч 
6 Уголовное право 9 ч 
7 Основы судопроизводства 3 ч 
8 Правовая культура и правосознание 4 ч 

 Резерв 2 ч 

 

2.2.2.9. ГЕОГРАФИЯ 

 Составитель К.Н. Вавилова (к учебнику В.П. Максаковского) базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и нравственных ценностей и 

идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной 

деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику 

быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, 

отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
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компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую 

помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить 

и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы 

и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 

исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

Предметные результаты: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
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2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздейстий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Содержание программы 

Ра з д е л I. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с 

природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализацияи природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и 

будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и 

субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, 

Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий 

Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, 

понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы 

обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного 

сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Ра з д е л II. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как 

итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. 
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Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные 

типы стран; критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном 

мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика 

России как евразийской страны. 

Ра з д е л III. Население мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 

Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Ра з д е л IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 

культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 

разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в 

нём. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма,крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы 

локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 

Ра з д е л V. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 

Динамика и тенденции её развитияв начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.  

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, 

научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Ра з д е л VI. Регионы и страны мира 
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Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурноисторические регионы мира, их основные 

характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. 

Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические 

черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой 

политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной 

Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-

Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и 

ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Ра з д е л VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных 

проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые 

глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 

(«смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и 

возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10-11  классы 140 часов 
1 Человек и ресурсы Земли 16 ч 
2 Политическая карта мира 10 ч 
3 Население мира 12 ч 
4 Культурнаная география мира 8 ч 
5 Георафия мировой экономики 16 ч 
6 Регионы и страны мира 35 ч 

7 Глобальные проблемы человечества 10 ч 

 Резервное время 33 ч 

2.2.2.10. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТ.АНАЛИЗА 

Составитель Т.А. Бурмистрова (к учебнику С.М. Никольского и др.) базовый и 

углубленный уровни 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
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видах деятельности;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
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характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и 

нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f 

(kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков 

(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего 

значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 
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величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. 

Содержание учебного предмета (углубённы уровень) 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных 

корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, 

извлечение натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 

функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения 

в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела последовательности. 

Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Метод математической 

индукции. Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная сложной 

функции, производная обратной функции. Использование производной при исследовании 

функций, построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения 

определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний 

Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Независимые случайные величины и события. Представление о 

законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. Естественно-

научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 

(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных 

задач на геометрические вероятности. 
Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов 

 10 класс (базовый уровень) 85 часов 
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1 Действительные числа 13 ч 
2 Степенная функция 12 ч 
3 Показательная функция 10 ч 
4 Логарифмическая функция 15 ч 
5 Тригонометрические формулы 20 ч 
6 Тригонометрические уравнения 14 ч 
7 Итоговое повторение 1 ч 

 11 класс (базовый уровень) 85 часов 
1 Тригонометрические функции 14 ч 
2 Производная и её геометрический смысл 16 ч 
3 Применение производной к исследованию функций 12 ч 
4 Интеграл 10 ч 
5 Комбинаторика 10 ч 
6 Элементы теории вероятностей 11 ч 
7 Статистика 8 ч 
8 Итоговое повторение курса 5 ч 

 10 класс (углублённый уровень) 136 часов 
1 Действительные числа 18 ч 
2 Степенная функция 18 ч 
3 Показательная функция 12 ч 
4 Логарифмическая функция 19 ч 
5 Тригонометрические формулы 27 ч 
6 Тригонометрические уравнения 18 ч 
7 Итоговое повторение 24 ч 

 11 класс (углублённый уровень) 136 часов 
1 Тригонометрические функции 20 ч 
2 Производная и её геометрический смысл 20 ч 
3 Применение производной к исследованию функций 18 ч 
4 Интеграл 17 ч 
5 Комбинаторика 13 ч 
6 Элементы теории вероятностей 13 ч 
7 Статистика 9 ч 
8 Итоговое повторение курса 26 ч 

 

МАТЕМАТИКА. ГЕОМЕТРИЯ 

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев базовый и углубленный уровни 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 
результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.

Метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;



156  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представление об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 
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 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 

 уметь  применять для   решения   задач   свойства   плоских   и   

двугранных углов трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
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 применять интеграл для вычислении объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Ученик научится: 

 владеть понятиями векторов и их координат;

 уметь выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.

Ученик получит возможность научиться: 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин;

 задавать прямую в пространстве;

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат.

История и методы математики 

Ученик научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

 понимать роль математики в развитии России;

 использовать основные методы доказательства, проводить

 доказательство и выполнять опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов

Ученик получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики).

Содержание учебного курса 

Геометрия. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. Теорема Менделя для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельностипрямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 
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изображение фигур. Геометричесикие места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний медлу 

скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный 

углы. свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 
параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортгональной проекции. Перпендикулярные сечения 

призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 

тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар, сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровый сегмент, шаровый слой, шаровый сектор. Усеченная пирамида и усеченный 

конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения 

интеграла к вычислению объемов поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Движение в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс: базовый уровень 51 час 
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1 Введение 3 ч 
2 Параллельность прямых и плоскостей 16 ч 
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 
4 Многогранники 12 ч 
5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 ч 

 10 класс: углубленный уровень 68 часов 
1 Некоторые сведения из планиметрии 12 ч 
2 Введение 3 ч 
3 Параллельность прямых и плоскостей 16 ч 
4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 
5 Многогранники 14 ч 
6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 ч 

 11 класс: базовый уровень 51 час 
1 Цилиндр, конус, шар 13 ч 
2 Объемы тел 15 ч 
3 Векторы в пространстве 6 ч 
4 Метод координат в пространстве. Движения 11 ч 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 6 ч 

 11 класс: углубленный уровень 68 часов 
1 Цилиндр, конус, шар 16 ч 
2 Объемы тел 17 ч 
3 Векторы в пространстве 6 ч 
4 Метод координат в пространстве. Движения 15 ч 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 14 ч 
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2.2.2.11. ИНФОРМАТИКА 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика (базовй уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетент ное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; y развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД более 

всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
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поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных УУД 

ориентированы такие тематические разделы курса, как «Информация и информационные 

процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а 

также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». 

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление, развитие и совершенствование ряда коммуникативных универсальных 

учебных действий. А именно, выпускники могут научиться: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты: 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение» 

Выпускник научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
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 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью супер-компьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Тема «Представление информации в компьютере» 

Выпускник научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики» Выпускник научится: 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов» 

Выпускник научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

Тема «Обработка информации в электронных таблицах» 

Выпускник научится: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 
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 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 

Выпускник научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных; 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Тема «Информационное моделирование» 

Выпускник научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; 

 создавать учебные многотабличные базы данных. 

Тема «Сетевые информационные технологии» Выпускник научится: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
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 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Тема «Основы социальной информатики» 

Выпускник получит возможность: 

 научиться использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета  

Введение.  

Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики. 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программиро- вания, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 
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отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: 

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т. д.);

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности 

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ 

для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 
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целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. 

Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудио 

визуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, скане ров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического 

моделирования) 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб- 

страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т. п.); интернет- торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

 10 класс -  35 часов  
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1 Информация и информационные процессы 6 ч 
2 Компьютер и его программное обеспечение 5 ч 
3 Представление информации в компьютере 9 ч 
4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 ч 
5 Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 
5 ч 

6 Итоговое повторение 2 ч 

 11 класс -  34 часа  
1 Обработка информации в электронных таблицах 6 ч 
2 Алгоритмы и элементы программирования 9 ч 
3 Информационное моделирование 8 ч 
4 Сетевые информационные технологии 5 ч 
5 Основы социальной информатики 4 ч 
6 Итоговое повторение 2 ч 
 

2.2.2.12. ФИЗИКА 

А. В. Шаталина (к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.)  

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результататы: 

 умение управлять своей познавательой деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взросыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах  деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию 

уровня науки; осознание значимости науки, владения достоверной информцией о 

передовых достижениях и открытиях миовой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

 чувство гордост за российкую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённоть; 

 экологическая культура, бережное отношение к родой земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулироваь собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные реурсы, 

неоходимые для достижения потавленной ранее цели;

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;

 определять несколько путей для достижения поставленной цели;

 задавать параметры и критерии, по кторым можно определить, что цель достигнта;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.

Познавательные УУД. Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпетировать информацию с разных позиций;

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;

 искать и находить обобщённые способы решения задач;

 приводить критические аргументы, как в отношении собственно суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека;

 анализировать и реобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).

Коммуникативные УУД. Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами);

 при осуществлении группой работы быть как руководителем, так и членом 

команды, выступать в разных ролях (генератором идей, критиком, эисполнителем, 

презентующим и т. д.);

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед езнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о рои и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения критических задач;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологей и символикой;

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдене, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
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измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономеростей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение уменями описывать и объяснять самостоятельно 

проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, опрдлять дстоверность плученного результат;

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин  

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источиков.

Содержание учебного курса 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ. 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физически теории и принцип соответствии. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современно науной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

МЕХАНИКА. 

Границы применимости классичской механики. Пространто и время. Относительоть 

механического движения. Система отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и раноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила масса. Инерциальные системы отсчёта. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомост. Силы упругости. Силы трения.  

Законы: всемирного тяготения, Гук, трения. Использование законов механики для 

бъяснения движения небесных тел. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материльной точки 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упруготи. 

Равновесие матеральной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон схранения энергии в динмике жидкости. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества её эксперименталные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Даление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделева – Клапейрона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристллические и амофные тела. 

Внутреняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравление теплового баланса. Первый закон теплодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принцип действия и КПД тепловых машин. 
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ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенцальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электичесм поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полуроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрическй цепи. Короткое замыкание. 

Механичесие волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые воны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

ОПТИКА 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме.  Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применения ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

 10 класс 68 часов 
1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 1 ч 
2 Механика 27 ч 
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3 Молекулярная физика и термодинамика 17 ч 
4 Основы электродинамики 16 ч 
5 Резерв времени 7 ч 

 11 класс  68 часов 
1 Основы электродинамики 9 ч 
2 Колебания и волны 15 ч 
3 Оптика 13 ч 
4 Основы специльной теории относительности 3 ч 
5 Квантовая физика 17 ч 
6 Строение Вселенной 5 ч 
7 Повторение 5 ч 
8 Резерв 5 ч 
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2.2.2.13. АСТРОНОМИЯ. 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 
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формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 
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Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
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— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтовогоизлучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 
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В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 



179  

Содержание учебного предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

 10—11 классы 35 часов 
1 Астрономия, её назначение и связь с другими науками 2 ч 
2 Практические основы астрономии 5 ч 
3 Строение Солнечной системы 7 ч 
4 Природа тел Солнечной системы 8 ч 
5 Солнце и звезды 6 ч 
6 Строение и эволюция Вселенной 5 ч 
7 Жизнь и разум во Вселенной 2 ч 

 



 
 

2.2.2.14. БИОЛОГИЯ 
И.Б. Агафонов, В.И. Сивоглазов (к учебнику Сивоглазова В.И., Агафоновой И.Б., 

Захаровой Е.Т.) базовый уровень 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 
результататы: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;

  признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни;

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои 

идеи;

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отставивать свою позицию.

Предметные результаты представлены в содержании курса по разделам. 

Раздел 1 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

• выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

• иметь представление об уровневой организации живой природы; 

• приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

• представлять основные методы и этапы научного исследования; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников 

Раздел 2 КЛЕТКА. 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

• знать историю изучения клетки; 

• иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

• приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; 

• сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, 

клетки растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

• представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в 



 
 

клетке; 

• проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, 

сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

• пользоваться современной цитологической терминологией; 

• иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-

инфекции); 

• находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку 

зрения; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Раздел 3 ОРГАНИЗМ. 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 

• выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое 

и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

• понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

• характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

• решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

• приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

• характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные 

виды мутаций; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; 

• характеризовать основные методы и достижения селекции; 

оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их 

результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку 

зрения; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Раздел 4 ВИД 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 



 
 

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов); 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решать элементарные биологические задачи; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Раздел 5 ЭКОСИСТЕМЫ 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и 

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных 

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне организации 

живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальные экологические проблемы; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 



 
 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. — СИСТЕМА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественно-научной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Раздел 2 КЛЕТКА 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 

их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, 

углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 



 
 

растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5 ВИРУСЫ 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 ОРГАНИЗМ 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые 

организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 



 
 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на 

организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 

на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 

рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека).__ 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 



 
 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 
11 класс 
Введение. 

Раздел 1 ВИД 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникно вения учения 

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную из менчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая 

и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Вид, его критерии. Популяция единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 

атавизмы. 

Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию**. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

о происхождении жизни. 



 
 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов 

в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ 

Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.)**. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 



 
 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 

Биосфера структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 

круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная 

книга. 

Заключение 

Резервное время — 3/12 ч. 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс 35 часов 
1 Биология как наука. Методы научного познания 3 ч 
2 Клетка 10 ч 
3 Организм 18 ч 
4 Заключение 1 ч 
5 Резервное время 3 ч 

 11 класс 35 часов 
1 Введение 1 ч 
2 Вид 19 ч 
3 Экосистемы 11 ч 
4 Заключение 1 ч 
5 Резервное время 3 ч 

 

 

Дымшиц Г.М., О.В Саблина (учебник под ред. В.К.Шумного) углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

  признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностьи. 



 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отставивать свою позицию. 

Предметные результаты. Выпускник научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 



 
 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

 характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия

 сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

 обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

 планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 



 
 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Содержание учебного курса 

Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука, 

методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни. 

Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная единица 

организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлениисовременной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции 

хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм. Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные 

процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы 

селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы  и окружающая среда.   Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие  экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 



 
 

устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук. 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

 10 класс 105 часов 
1 Введение 2 ч 
2 Молекулы и клетки 14 ч 
3 Клеточные структуры и их функции 6 ч 
4 Обеспечение клеток и организмов энергией 6 ч 
5 Наследственная информация и реализация её в клетке 14 ч 
6 Индивидуальное развитие и размножение организмов 16 ч 
7 Основные закономерности явлений наследственности 14 ч 
8 Основные закономерности явлений изменчивости 8 ч 
9 Генетические основы индивидуального развития 6 ч 
10 Генетика человека 6 ч 
11 Резервное время 13 ч 

 11 класс 102 часа 
1 Доместикация и селекция 6 ч 
2 Теория эволюции. Свидетельства эволюции 6 ч 
3 Факторы эволюции 16 ч 
4 Возникновение и развитие жизни на Земле 8 ч 
5 Возникновение и развитие человека — антропогенез 7 ч 
6 Живая материя как система 5 ч 
7 Организмы и окружающая среда 12 ч 
8 Сообщества и экосистемы 10 ч 
9 Биосфера 5 ч 
10 Биологические основы охраны природы 4 ч 
11 Резервное время 23 ч 

 
2.2.2.15. ХИМИЯ 

О.С. Габриелян (базовый уровень) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 



 
 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов,  необходимых для 

достижения поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая

 ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 



 
 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям;

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции;

 классифицировать изученные объекты и явления;

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;

 структурировать изученный материал;

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;

 описывать строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов;

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;

в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного курса 

Тема 1.Теория   строения   органических   соединений   А.М.   Бутлерова.   

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники Предельные углеводороды. 

Алканы.Определение.Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием 

этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств. 

Алкадиены. Каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и 

карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 



 
 

свойств. 

Арены. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ. Состав природнрго газа. Его нахожденгие в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез- газ и его использование. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Каменный уголь. И его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная 

смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция

 образцов нефти и нефтепродуктов. Лабораторные опыты. 1. Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 2 Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 3. Получение и свойства ацетилена. 4. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты . Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Многоатомные спирты. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин 

как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на 

основе свойств. Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Белки. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 



 
 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз 

и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение 

уксусно-этилового эфира. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 8. Свойства глюкозы, 

крахмала. 

9. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 4. Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная, 

инженерия, клеточная инженерия, биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы и трансгенная продукция. Клонирование. 

Полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетически 

волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов домашней, 

лабораторной и автомобильной аптечки. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон 

и каучуков 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс 35 часов 
1 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова 3 ч 

2 Углеводороды и их природные источники 12 ч 
3 Кислород – и азотсодержащие органические соединения 14 ч 
4 Органическая химия и общество 5 ч 
5 Резервное время 1 ч 

 11 класс 34 часа 
1 Строение веществ 9 ч 
2 Химические реакции 12 ч 
3 Веществ и их свойства 9 ч 
4 Химия и современное общество 4 ч 

 

 



 
 

2.2.2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Лях В.И. базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результататы: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна);

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 



 
 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные, языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и.спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно- исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

o умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

o овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

o овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

o владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

o овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 



 
 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

 На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

o роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

o роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 

o индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

o особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

o особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- корригирующей 

направленности; 

o особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

o особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

o особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 Соблюдать правила: 

o личной гигиены и закаливания организма; 

o организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

o культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

o профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

o экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 Осуществлять: 

o самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

o контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

o приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

o приёмы массажа и самомассажа; 

o занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

o судейство соревнований по одному из видов спорта. Составлять: 

o индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

o планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. Определять: 

o уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

o эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

o дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 Демонстрировать: 
Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 



 
 

Скоростные 
Бег 30 м, с 
Бег 100 м, с 

5,0 
14,3 

5,4 
17,5 

 

 

Силовые 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине, кол-

во раз 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
Прыжок в длину с места, 

см 

10 

 

 

- 

 

 
215 

14 

170 

Выносливость 
Кроссовый бег на 3 км, мин/с 
Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,5 
- 

- 
10,00 

 Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

o в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 

м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 

1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

o в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 

ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных упражнений (девушки); 

o в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

o в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико- 

тактические действия одной из спортивных игр. 

 Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и индиви- 

дуальных возможностей учащихся. 

 Должны быть освоены: 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

 Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта. 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

 ребования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 



 
 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание учебного курса Знания о физической культуре 

 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

 Психолого-педагогические основы 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведения спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное воздействие на организм 

человека, его здоровье, в т. ч. здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

 Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирение, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка и 

изменение дозировки с учётом индивидуальных особенностей. 

 Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

 освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

 Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровительной и прикладной) деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планироваание 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 



 
 

пользование баней), приобретенных в начальной и основной школе. 

 Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, весоростового 

соотношения, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (силовых, скоростных, выносливости, гибкости и координационных 

способностей). 

 Ведение дневника самоконтроля о собственном физическом состоянии (по признакам 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, по показателям 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы 

контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных 

занятий. 

 Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Умение 

разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки в связи с 

будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). Владение способами 

прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

продолением полос препятствий. 

 Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

 Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

 Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, лестных завалов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодоленванием полос 

препятствий. 

 Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

 Физическое совершенствование 

 Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

 Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

 Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного 

бега, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

 Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

 Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, 

приемов борьбы лежа, приемов борьбы стоя, проведение учебной схватки. 



 
 

 Развитие скоростных, силовых, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество часов 

10 класс 11 класс 
1 Основы знаний о физической культуре 7ч 7ч 
2 Спортивные игры 20 ч 20 ч 
3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18 ч 
4 Легкая атлетика 20 ч 20 ч 
5 Лыжная подготовка 17 ч 17 ч 
6 Элементы единоборств 8 ч 8 ч 

7 Материал, связанный с региональными и 
национальными особенностями 

6 ч 6 ч 

8 По выбору учителя, учащихся 1 из видов спорта 9ч 6ч 

 Итого 105 ч 102ч 

 

2.2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.Н. Латчук базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результататы: 

 усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 

и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

 уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного и 

ответственного отношения к природе; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 

курения, употребления алкоголя и наркотиков; 



 
 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их 

выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное 

решение в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельному 

поиску способов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

 владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

 знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам и используя различные информационные источники; 



 
 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: 

 законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. 

Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. 

Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда 

предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с 

места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные 

правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. 

Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, 

луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. 

Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор 

укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей 

местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении костра, 

типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные 

правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного 

существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 

фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее 

юридическое обоснование. 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых 



 
 

несовершеннолетние лица подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, 

коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него 

наказания. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в 

явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого 

хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение 

правонарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения 

организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. 

Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и 

ответственность за их совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в 

зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный закон ≪О 

безопасности≫, Федеральный закон ≪Об обороне≫, Федеральный закон ≪О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера≫. 

Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях 

по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности 

граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О 

радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 



 
 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления 

гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской 

Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное 

содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения 

химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути 

проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм 

человека и характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, 

общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому 

назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика 

насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения 

бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные 

признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите 

населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды 

обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): 

осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. 

Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика 

высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных 

бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система 

оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и 

вспомогательные средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. 

Оповещение населения в местах массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация 

средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и 

внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика 

противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего 

типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

С р е д с т в а з ащи ты о р г а н о в дых а н и я (п р от и в о г а з ы). Применение 

противогазов. Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и 



 
 

изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, 

хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство 

противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их 

действия. 

С р е д с т в а и н д и в и д у а л ь н о й з а щ и ты к ожи. 

Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика 

изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и 

характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи — общевойскового 

защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, 

пригодные для защиты кожи. 

М е д и ц и н с к и е с р е д с т в а з ащит ы. Понятие о медицинских средствах защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и 

применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи 

подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика 

основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, 

инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского 

обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

С а н и т а р н а я  о б р а б о т к а  н а с е л е н и я  п о с л е  п р е быв а н и я  в з о н е з а р 

а ж е н и я. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной 

санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизн е о б е с п е ч е н и е н а с е л е н и я в ч р е з в ыч а й н ы х с и т у а ц и я х. 

Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных 

заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных 

заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об 

эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции 

организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных 

заболеваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления 

инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. 

Периоды развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути 

заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и 

профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) 

гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, 

свинки (эндемического паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 



 
 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и 

выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса 

собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных 

качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

Основы военной службы Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. 

Важность осознания современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности 

и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. 

Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX 

века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С у х о п у т н ы е в о й с к а. История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных 

войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной 

обороны, специальных войск. 

В о з д ушн о - к о с м и ч е с к и е с и л ы. История создания и развития авиации, ее 

применение в военном деле. Общая характеристика Воздушно-космических сил. Состав и 

вооружение родов войск Воздушно-космических сил. 

Во е н н о -м о р с к о й ф л о т. История создания и развития Военно-морского флота 

России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Р а к е т н ы е в о й с к а с т р а т е г и ч е с к о г о н а з н ач е н и я. История применения 

ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их 

вооружение. 

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е в о й с к а. Характеристика Воздушно-десантных войск, 

их вооружение и боевые свойства. 

Т ы л В о о р у ж е н н ы х С и л. История возникновения и развития тыловых частей, 

адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных 

Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

С п е ц и а л ь н ы е в о й с к а. Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика 

Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности 

государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. 

Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав 

сил, обеспечивающих безопасность государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется 

исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и 

органов, их задачи и функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. 

Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о 

военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами 

государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту). 



 
 

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. 

Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по 

постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной 

подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им 

задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, 

специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к 

военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских 

частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в 

Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на 

военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при постановке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на 

воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском 

освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и 

быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

11 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ 

Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Общие сведения об экстремизме, 

терроризме и наркотизме как чрезвычайно опасных социальных явлениях. Новая форма 

преступности— наркотерроризм. 

Организационные и правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Меры по выявлению и блокированию финансовых потоков, обеспечивающих 

экстремистов, террористов и наркодельцов. Деятельность служб и правоохранительных 

органов. Законодательство Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. Роль средств массовой информации в противодействии 

экстремистской и террористической деятельности, формировании антинаркотической позиции. 

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, распространение 

и употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в преступную деятельность. 

Главные нравственные качества и убеждения для противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Уровни террористической опасности. Международный терроризм как глобальная 

проблема человечества. Классификация уровней террористической опасности. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места нанесения и 

предназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Основные 

сигнальные цвета. Основные группы знаков безопасности, их виды и сочетания. Особенности 

применения и нанесения сигнальной разметки. 



 
 

Дорожные знаки и дорожная разметка. Средства организации дорожного движения, 

их предназначение. Группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные 

знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение и виды 

дорожной разметки. 

Правила безопасности для водителей транспортных средств. Определение понятия 

≪транспортное средство≫. Водитель как один из самых важных участников дорожного 

движения. Внешние факторы, воздействующие на водителя автомобиля во время движения. 

Особенности движения в темное время суток, при недостаточной видимости и во время обгона. 

Изучение правил дорожного движения Российской Федерации. 

Опасность экстремальных молодежных увлечений. Виды экстремальных увлечений, 

представляющих наибольшую опасность для жизни и здоровья. Зависимость от экстрима. 

Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских игр. Зацепинг как экстремальный 

проезд на транспорте. Селфи. Опасности таких увлечений, как лонгбординг и стритлагинг. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

У х о д з а з у б а м и. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические 

заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения 

профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в 

здоровом состоянии. 

У х о д з а в о л о с а м и. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные 

заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике 

себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.  

О ч и щ е н и е о р г а н и зма. Причины и проявления загрязнения и отравления 

организма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

С е м ь я и е е з н а ч е н и е в ж и з н и ч е л о в е к а. Понятие о семье. Задачи семьи. 

Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины 

распада ранних браков. Сложности при создании семьи. 

Фа к т о р ы, в л и яющи е н а г а р м о н ию с о вм е с т н о й ж и з н и. Основные 

факторы, влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные 

качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по 

достижению взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения 

законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в 

брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака 

недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского 

состояния или судебном порядке. 

П р а в а и о б я з а н н о с т и р о д и т е л е й и д е т е й. Основные права и обязанности 

родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их 

опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым 

путем. 

С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. 

Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания и проверки успешности лечения. 

Г о н о р е я. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение 

заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Г р и б к о вые з а б о л е в а н и я, т р и х о м о н и а з, г а р д н е р е л л е з. Понятие о 

вагинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. 

Последствия заболеваний. 

Х л а м и д и о з. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и 

последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 



 
 

Г е н и т а л ь н ы й г е р п е с и г е н и т а л ь н ы е б ор о д а в к и (к о н д и л о м ы). 

Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и 

течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

С и н д р о м п р и о б р е т е н н о г о и мм у н о д е ф иц и т а (С П И Д) и е г о п р о ф и л 

а к т и к а. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. 

Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временны́е 

периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. Важность 

своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики 

венерических заболеваний. 

У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е в е н е р и ч е с к о й б о л е з 

н ь ю. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как 

следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ 

наказание за заражение венерической болезнью. 

О т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е В И Ч - и нф е к ц и е й. Понятие о 

преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного 

преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. К р о в о т е ч е н и я. Понятие о 

кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. 

Признаки наружных артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки 

кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки артериальных кровотечений. 

Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Наложение 

кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правила наложения 

давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. 

Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи. 

Р а н е н и я. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой 

помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и 

принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

Первая помощь при открытых и закрытых переломах. П е р е л о м. Понятие о 

переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и 

закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших с 

переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Н а р у ш е н и я н е р в н о й с и с т е мы, т р е б ующ и е ока з ания п ер в ой п омощи. 

Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины 

травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок 

оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника. 

С о т р я с е н и е г о л о в н о г о м о з г а. Причины, признаки и симптомы сотрясения 

головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные 

последствия травм грудной клетки. 

Пе р е л о м ы р е б е р и п е р е л о м г р у д и н ы. Признаки и симптомы переломов 

ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о 

пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, 

порядок оказания первой помощи при них. 

У ш и б б р ю ш н о й с т е н к и. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

З а к рыт ы е п о в р ежд е н и я ж и в о т а, с о п р о в ож д а ю щ и е с я в н у т р и б р 

юшным к р о в о т е ч е н и е м. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

З а к рыт ы е п о в р ежд е н и я ж и в о т а, с о п р ов ожд а ющие с я р а з р ы в о м т о г о 

и л и и н о г о п ол о г о о р г а н а. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания 

первой помощи при повреждении живота. 

Р а н е н и я ж и в о т а. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой 

помощи при ранении живота. 



 
 

П е р е л омы к о с т е й т а з а. Причины и возможные последствия травмирования 

тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при 

переломах костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. 

Причины травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный 

травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом 

шоке. 

Первая помощь при попадании инородных тел в полость носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути. Признаки попадания инородных тел в полость носа и правила 

оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила 

оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние 

дыхательные пути. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. 

Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при 

остановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой 

сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой 

помощи. 

И н с у л ь т. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. 

Понятие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском 

долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. 

Понятие о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая 

история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная 

система Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. 

Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его 

проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения 

обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и 

их краткая характеристика — Федеральные законы ≪Об обороне≫, ≪О воинской обязанности 

и военной службе≫, ≪О статусе военнослужащих≫, ≪О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации≫. Права и свободы военнослужащих. Структура и 

содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, 

предусмотренные Федеральным законом ≪Об альтернативной гражданской службе≫. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 



 
 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала 

принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. 

Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой 

комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских 

званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право 

заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и 

последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной 

службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права 

военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с 

военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной 

службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную 

службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, 

освобождаемых от военных сборов. 

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания 

военнослужащих, установленные Федеральным законом ≪О воинской обязанности и военной 

службе≫. Значение персональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды 

установленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок 

получения военной формы одежды при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. 

Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. 

Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Д и с ц и п л и н а р н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о дисциплинарном 

проступке. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

А д м и н и с т р а т и в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие об административном 

правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. 

М а т е р и а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о материальной ответственности 

и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность 

(ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности. 

У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Уголовные преступления и назначаемые виды 

наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголов- 

ная ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И 

ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры 

патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга 

к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важности в условиях ведения боевых 

действий. 



 
 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских 

уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных 

Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. 

Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. 

Важность дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности 

как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. 

Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные 

образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и 

требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной 

подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при 

зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к 

лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения 

военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение 

обучения и присвоение офицерского звания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и 

мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные 

документы, на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные 

гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в ≪горячих точках≫. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные 

документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: 

защита населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений 

при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 

методов и средств ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного 

конфликта. Назначение международных отличительных знаков и история их использования. 

Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных 

знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система 

гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных 

ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные 

отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих 

опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее 

знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из 

нее. Признаки стрессового состояния. 



 
 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной 

позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о 

стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. 

Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного 

мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения 

негативных слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические 

закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование 

мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования 

совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. 

Защита Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. 

Понятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми 

сталкиваются призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и 

самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о сознательном 

действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом 

саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные 

методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, 

используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и 

данных, полученных в ходе самоанализа. 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во 

часов 

 10 класс 35 часов 
1 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 
21 ч 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 ч 

3 Основы военной службы 10 ч 

 Учебные сборы по основам подготовки к военной службе 35 часов 

 11 класс 35 часов 
1 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 5 ч 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 ч 

3 Основы военной службы 18 ч 

 

 

2.2.2.16. Рабочие программы курсов 

Индивидуальный проект 

Планируемые результаты освоения предметного курса.  

Личностные результаты: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьн ой жизни, 

прав и обязанностей ученика; 



 
 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватная позитивная самооценка и Я-концепция 

 компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 определять область своих познавательных интересов;

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме:

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов;

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение 

алгоритма и т.д.;

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.;

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 

проблемы;

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование;

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, 

регулятивные, коммуникативные способности;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования;

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-



 
 

познавательных задач;

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы;

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели;

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.

Обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

 о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;

 об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках;

 об истории науки;

 о новейших разработках в области науки и технологий;

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.).

Содержание курса 

Раздел 1. Основные понятия проектной и исследовательской деятельности. 

Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к 

исследованию. 

Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта.Подбор противоречивых фактов, интересной 

информации, продумывание проблемных ситуаций 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием. Определение 

темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием. Методы 

исследования. Технология составления плана работы. Определение целей, задач 

исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов. 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета. Алгоритм 

работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Что такое плагиат и как 

его избегать в своей работе. 

Раздел 4. Сбор и систематизация полученной информации. Планирование и 

проведение эксперимента, сбор материала в виде тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

рисунков. 



 
 

Определение актуальности темы и целевой аудитории. Определение положительных 

эффектов от реализации проекта/исследования. Определение рисков при реализации 

проекта/исследования 

Раздел 5.Обработка полученного материала. Обработка полученного материала в 

соответствии с целями и задачами. Статистическая обработка материала и представление 

результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п. Систематизация и обобщение результатов 

работы. Формулирование выводов (цель-результат) 

Раздел 6. Оформление проектной/исследовательской работы. Написание текста 

исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами исследования, 

планом работы. Редактирование текста и оформление работы, проектного продукта. 

Обсуждение способов оформления конечных результатов индивидуального 

проекта/исследования. 

Технология презентации. Практическое овладение научным стилем. 

Раздел 7.Защита проекта/исследовательской работы. Подготовка к защите. 

Навыки монологической речи. Аргументированная речь. Защита реализации 

проекта/исследования по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от реализации, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Раздел 8. Подведение итогов. Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ 

результатов, удовлетворенности работой, возможных перспектив. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс - 35 часов, 11 класс- 34 часа  
1 Основные понятия проектной и исследовательской деятельности 4 ч 
2 Этапы работы над проектом, учебным исследованием 4 ч 
3 Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета 2 ч 
4 Сбор и систематизация полученной информации 5 ч 
5 Обработка полученного материала 4 ч 
6 Оформление проектной/исследовательской работы 8 ч 
7 Защита проекта/исследовательской работы 6 ч 
8 Подведение итогов 2 ч 

 

 Финансовая грамотность 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные 

результататы: 

 сознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 

доходности вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 



 
 

 планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект- карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений  

для решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов 

и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 



 
 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. Доходы и расходы семьи 

Деньги.Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, 

но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются 

товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно 

перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги 

представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный 

банк. 

Основные понятия. Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы 

зависит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью 

(квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, 

положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. 

Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, 

пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия. Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. 

Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский 

капитал. Кредиты. 

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно 

разделить на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги 

должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или 

занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те 

же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими 

ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия. Предметы первой необходимости. Товары текущего 
потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги 

Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План доходов и 

расходов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать 

сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами 

сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия. Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. 

Проценты по вкладам. 

РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические 

последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, 

связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы 

работы страховой компании. 

Основные понятия. Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. 

Страхование. Страховая компания. Страховой полис.Итоговая работа по разделам 1–2: 

ролевая игра 

«Семейный бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Налоги. Налоги - обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия. Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая 



 
 

ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. 

Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории людей: 

инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия. Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный 

лист. 

Пособие по безработице. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — 

это 

мы!». 

РАЗДЕЛ 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная 

ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по 

кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование 

вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый 

капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные 

страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от 

ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия. Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Итоговая работа по курсу «Финансовая 

грамотность». Форма организации – подготовка проектной 

работы 

Вид деятельности- познавательная деятельность, проектная 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-

во часов 
 17 часов  

1 Доходы и расходы семьи 5 ч 
2 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 
3 ч 

3 Семья и государство: как они взаимодействуют 4 ч 
4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 5 ч 

 

Английский язык 

Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные 

результаты: 

 целостное мировоззрение, учитывающий социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;

 осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, ценностям, языкам народов России и народов мира, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; знание основ 

социально-критического мышления;



 
 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве;

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;

 мотивация изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

 коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

 целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;

 общекультурная и межэтническая идентичность;

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям другой культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

 готовность осваивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию;

 готовность к саморазвитию.

Метапредметные результаты: 

 положительное отношение к иностранному языку и мотивация к дальнейшему 

овладению:

 представление об иносранном языке как средстве познания мира и других культур;

 осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности;

 осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии;

 обогащение опыта межкультурного общения;

 языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;

 универсальные учебные действия:

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач;

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей,

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств;

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;



 
 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка;

 решать проблемы творческого и поискового характера;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке:

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка;

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;

  уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;

Содержание курса 

1. Знакомство. Представление себя. 

2. Черты характера. Внешность. Части тела. 

3. Во дворе дома. Мой дом, комната. Ванная. 

4. Кухня. Еда, продукты. Разговор за столом 

5. Одежда, аксессуары, прически. Поход по магазинам. 

6. Свободное время. Поход в кино, театр. 

7. Кафе, ресторан. 

8. Хэллоуин. Традиции. 

9. Путешествия. Достопримечательности. Регистрация в гостинице. 

10. Общая информация о США, Соединенном Королевстве, Канаде и Австралии. 

11. Страны, столицы и национальности. 

12. Символы Великобритании и России. 

13. Школа. Школьные предметы. Расписание уроков. 

14. Кино, мультфильмы. Музыка и музыканты. 

15. Рождество в англоязычных странах. 

16. Праздники. Приглашения и открытки. Поздравления с праздниками. 

17. Английские народные сказки, стишки, рифмовки. 

18. День Святого Валентина. История праздника. 

19. Э. Лир «Лимерики». Чтение стихотворений. 

20. Транспорт. Поездка в автобусе. На вокзале, в аэропорту. 

21. Пасха в англоязычных странах. 

22. П. Трэверс «Мэри Поппинс» 

23. Л. Кэрол «Алиса в стране чудес» 

24. Домашние животные. Дикие животные. Места обитания животных. 

25. Описываем любимое животное. 

26. Растения: цветы, овощи, фрукты, деревья. 

27. Гарри Поттер. 

Тематическое планирование 



 
 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 10 класс 35 часов 

1 Знакомство. Представление себя. 1 ч 

2 Черты характера. Внешность. Части тела. 1 ч 

3 Во дворе дома. Мой дом, комната. Ванная. 1 ч 

4 Кухня. Еда, продукты. Разговор за столом. 1 ч 

5 Одежда, аксессуары, прически. Поход по магазинам. 1 ч 

6 Свободное время. Поход в кино, театр. 1 ч 

7 Кафе, ресторан. 1 ч 

8 Хэллоуин. Традиции. 1 ч 

9 Путешествия. Достопримечательности. Регистрация в гостинице. 1 ч 

10 
Общая информация о США, Соединенном Королевстве, Канаде и 

Австралии. 
1 ч 

11 Страны, столицы и национальности. 1 ч 

12 Символы Великобритании и России. 1 ч 

13 Школа. Школьные предметы. Расписание уроков. 1 ч 

14 Кино, мультфильмы. Музыка и музыканты. 1 ч 

15-16 Рождество в англоязычных странах. 2 ч 

17-18 Праздники. Приглашения и открытки. Поздравления с 

праздниками. 

2 ч 

19 Английские народные сказки, стишки, рифмовки. 1 ч 

20 День Святого Валентина. История праздника. 1 ч 

21 Э. Лир «Лимерики». Чтение стихотворений. 1 ч 

22-23 Транспорт. Поездка в автобусе. На вокзале, в аэропорту. 2 ч 

24 Пасха в англоязычных странах. 1 ч 

25 П. Трэверс «Мэри Поппинс» 1 ч 

26 Л. Кэрол «Алиса в стране чудес» 1 ч 

27 Л. Кэрол «Алиса в стране чудес» просмотр мультфильма 1 ч 

28-29 Домашние животные. Дикие животные. Места обитания животных 2 ч 

30-31 Описываем любимое животное. 2 ч 

32-33 Растения: цветы, овощи, фрукты, деревья. 2 ч 

34 Просмотр фильма о Гарри Поттере. 1 ч 

35 Итоговое занятие. Лингвострановедческая викторина. 1 ч 
 

  

Химия в быту 

Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные 

результаты: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;



 
 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов;

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;

 формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности

 основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки;

 обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя;

 ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения;

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

 планировать ресурсы для достижения цели;

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути 

их преодоления/избегания в дальнейшей деятельности;

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выявлять причины и следствия простых явлений;

 осуществлятьсравнение,классификацию,самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик обьекта;

 составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.);

 преобразовыватьинформациюизодного видав другой (таблицу в текст и пр.);

 уметьопределятьвозможные источники необходимыхсведений, производить поиск 

информации, анализироватьиоцениватьеё достоверность;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот;

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.



 
 

Содержание курса 

Введение. Основы безопасного обращения с веществами. Цели и задачи курса. 

Химия и её значение. Место химии среди естественных наук. Вещества в быту. 

Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения с веществами.Основные 

пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через кожу, через 

органы дыхания).Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, 

угарный газ и другие).Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая 

медицинская помощь при ожогах.Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая 

медицинская помощь при травмах электрическим током. 

Пищевые продукты . Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), 

микроэлементы. Основные источники пищевых питательных веществ. Калорийность 

(энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и низкокалорийные продукты 

питания. Энергетическая ценность дневного рациона человека. Состав дневного рациона. 

Диеты. Как избежать ожирения.Пищевая аллергия. Основные принципы рационального 

питания. Первая медицинская помощь при пищевых отравлениях.Состав пищевых 

продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты, красители, 

загустители, ароматизаторы.Поваренная соль, ей состав и значение для организма 

человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её 

консервирующее действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их 

состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный 

диабет. Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление 

продуктов фаст-фуда. Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. 

Соки. Газированные напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в 

напитках. Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять жажду. 

Домашняя аптечка. Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. 

Обезболивающие средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. Правила 

употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения врача. Первая 

медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. Практическая работа. 

Домашняя аптечка. 

Косметические средства и личная гигиена Искусственные и натуральные 

косметические средства. Косметические и декоративные пудры. Лак для ногтей. Носители 

запаха. Дезодоранты. Красители для волос. Моющие косметические средства. Мыла. 

Основные компоненты мыла. Шампуни. Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Средства бытовой химии Из истории использования моющих средств. 

Синтетические моющие средства (СМС). О чём говорит ярлычок на одежде. Моющее 

действие СМС. Химический состав и назначение СМС. Отбеливатели. Средства для чистки 

кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. Удобрения и ядохимикаты.Правила 

безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного использования 

средств бытовой химии. Практическая работа. Составление инструкций по безопасной 

работе со средствами бытовой химии. 

Химия и экология. Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит 

полезных ископаемых. Сырьевые войны.Вода. Вода в масштабах планеты.  Круговорот 

воды в природе. Питьевая вода и её запасы. Минеральные воды. Качество воды. 

Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. Основные виды загрязнений атмосферы и их 

источники. Парниковый эффект, глобальное потепление климата и их возможные 

последствия. Озоновый слой и его значение для жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. 

Защита атмосферы от загрязнения. Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и 

их источники. Промышленные и бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. 

Возможные направления использования твёрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация 

бытовых отходов. Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую 



 
 

среду. Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных 

видов воды по запаху, цвету, прозрачности наличию осадка, пригодности для 

использования.) Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. 

Практическое определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.) 

Защита проектов. 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 11 класс 34 часа 

1 Введение. Основы безопасного обращения с веществами 5 ч 

2 Пищевые продукты 7 ч 

3 Домашняя аптечка 4 ч 

4 Косметические средства и личная гигиена 4 ч 

1 Средства бытовой химии 5 ч 

2 Химия и экология 7 ч 

3 Защита проектов 3 ч 

 
Современное правописание и культура речи 

Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные 

результаты: 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

 стремление к речевому самосовершенствованию;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 эстетическое отношение к миру;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и критерии их достижения;

 самостоятельно осуществлять и контролировать все виды своей деятельности;

 использовать различные ресурсы и успешные стратегии для достижения целей;

 умение продуктивно работать в различных группах;

 владеть различными навыками учебно-познавательной,

 исследовательской и проектной деятельности,

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения (с учётом гражданских и 

нравственных ценностей);

 владение языковыми средствами; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии.

Содержание курса 

Культура речи. Стили речи. особенности стилей речи. разговорный стиль. 

общение- неофициальная обстановка. эмоциональная, выразительная разговорная лексика. 

Художественный стиль речи: образность, выразительность, эмоциональность. 

Публицистический: призывность, страстность. Официально-деловой: строгость, точность, 

официальность. Научный: строгость, точность, логичность. 

Речевой этикет: Нормы литературного языка. 

Орфография: Правописание приставок.  Двойные с о г л а с н ы е . БуквыО-Е после 

шипящих. Правописание окончаний. Правописание сложных слов. 



 
 

Пунктуация: Знаки препинания в простом предложении. Запятая в сложном 

предложении. Обособление, вводные слова, обращения. 

Художественно-выразительные средства языка: Зевгма, антонимы, 

фразеологизмы, парцелляция и др. 

Тематическое планирование 

 Наименование темы (раздела) Количество 
часов 

 11 класс 34 часа 
1 Культура речи 14 ч 

2 Речевой этикет 2 ч 

3 Пунктуация 16 ч 

4 Художественно-выразительные средства языка 15 ч 

5 Орфография 12 ч 

 

2.2.2.17. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Целью 

реализации спортивно-оздоровительного направления является формирование у 

учащихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

 

«Старты надежд» 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Личностные универсальные учебные действия: 

   Отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 
– способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

– умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

– способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

– умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

– формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Содержание курса. 

История физической культуры. Понятие о физической культуре. Значение занятий физической 

культурой. Распорядок дня и двигательный режим. 

Техника безопасности. Правила поведения в спортивном зале, на стадионе. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 



 
 

Гимнастика. Строевые упражнения. Построение и перестроения. Шеренга, колонна, 

размыкание. Расчет по порядку. Рапорт. Ходьба в ногу. Строевой шаг. Интервал. Повороты на 

месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (мячами, скакалками, 

гимнастическими палками, обручем). 

Упражнения на гимнастических снарядах. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. Упражнения на бревне. 

Акробатические упражнения Группировка. Перекаты. Стойка на лопатках. Кувырок вперед. 

Силовые упражнения. Лазанье, перелезание, упоры. Сгибание и разгибание пук из различных 

исходных положений. 

Легкая атлетика. Ходьба обычная и с различным положением рук, с изменением темпа 

движений. Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением направления и темпа 

движения. Высокий старт. Бег на короткие дистанции до 30 метров и в медленном темпе до 500 

метров. Кросс 300- 500 метров. Бег на короткие дистанции 60 метров. 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, в длину, в высоту, с 

высоты. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». 

Метание. Броски и ловля мяча, метание мяча в цель и на дальность. Метание малого мяча с 

разбегу. 

Преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры.  «Быстро на место». «Вызов номеров». «Салки». «Совушка», « Русская 

лапта», «Мяч соседу», «Невод», «Космонавты», «Встречная эстафета», «День и ночь». 

Эстафеты. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Футбол. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Остановка катящегося мяча подошвой 

и внутренней стороной стопы. 

Баскетбол. Передвижения. Остановка шагом. Поворот на месте. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча двумя руками от груди. 

Волейбол. Перемещения и стойки. Передача двумя руками сверху. Нижняя прямая подача. 

 

Форма организации – игровая деятельность 

Вид деятельности- спортивно-оздоровительная 

Тематическое планирование 

№№ Содержание занятий Кол-во 

часов 

 Инструктаж по технике безопасности. Упражнения на развитие двигательных 

навыков. Подвижная игра 

1 

 Строевые упражнения. Ходьба ,бег. ОРУ. Упражнения со скакалкой. 

Эстафеты. 

1 

  Комплекс упражнений на осанку. Упражнения с мячом. Подвижная игра. 1 

  Упражнения на развитие двигательных навыков. Эстафеты. 1 

  Ходьба, бег. ОРУ. Прыжок в длину – фаза отталкивания. Подвижная игра. 1 

  ОРУ. Метание теннисного мяча. Развитие физических качеств.. 1 

 Ходьба, бег. ОРУ. Прыжок в длину – фаза приземление. Эстафеты, 

подвижные игры 

1 



 
 

  ОРУ. Бег на выносливость. Беговые эстафеты. 1 

 Строевые упражнения. Ходьба, бег. Комплекс упражнений на осанку. 

Подвижная игра. 

1 

 Ходьба, бег. Комплекс упражнений на осанку. Перекаты, лазанье по 

гимнастической скамейке. Подвижная игра. 

1 

  ОРУ. Перекаты, группировка. Упражнения на равновесие Развитие 

физических качеств. 

2 

  Полоса препятствия. Развитие физических качеств. Подвижная игра 1 

 Строевые упражнения. Ходьба, бег .ОРУ. Полоса препятствия. Развитие 

физических качеств. 

1 

 Строевые упражнения. Ходьба, бег. ОРУ. 1 

  Комплекс упражнений на развитие гибкости. Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра. 

1 

 Строевые упражнения. Ходьба, бег. ОРУ. Обучение элементам игры в 

баскетбол. Эстафеты. 

1 

  Обучение элементам техники игры в баскетбол. Подвижная игра. Развитие 

физических качеств. 

1 

  Прыжки через скалку. Развитие физических качеств. Эстафета. 1 

  Элементы техники игры в баскетбол. Эстафеты с баскетбольным мячом. 1 

 Строевые упражнения. Обучение элементам техники игры в футбол. Развитие 

ловкости, координации. Подвижная игра. 

1 

  ОРУ. Обучение элементам техники игры в футбол. Развитие физических 

качеств. Игра. 

1 

 Строевые упражнения. ОРУ. Закрепление элементов техники игры в футбол. 

Развитие физических качеств. Подвижная игра. 

1 

 Ходьба, бег по заданию . ОРУ. Совершенствование элементов техники игры в 

футбол. Учебная игра.  

1 

  Ходьба, бег. ОРУ. Разучивание элементов техники игры в волейбол. 

Подвижная игра. 

2 

  Ходьба, бег. ОРУ. Закрепление элементов техники игры в волейбол. 

Подвижная игра 

1 

  Ходьба, бег по заданию. ОРУ. Развитие физических качеств. Подвижная 

игра. 

1 

  ОРУ. Разучивание прыжка в высоту. Метание теннисного мяча. Развитие 

физических качеств. Эстафета 

1 



 
 

 Ходьба, бег по заданию . . Эстафетный бег. Подвижная игра. 1 

  Ходьба, бег по заданию . ОРУ. Тестирование 5 

 
 

Спортивные игры. Волейбол 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание курса 

Перемещения. Стойка игрока (исходные положения) Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым и левым боком, лицом вперёд Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Передачи мяча. Передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном положении) 

Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку) Передача сверху двумя 

руками, стоя спиной в направлении передачи Передача снизу двумя руками над собой 

Передача снизу двумя руками в парах 

Подачи мяча. Нижняя прямая Верхняя прямая Подача в прыжке 

Нападающие (атакующие) удары. Прямой нападающий удар (по ходу) 

Приём мяча. Приём снизу двумя руками Приём сверху двумя руками Приём мяча, 

отражённого сеткой 

Блокирование атакующих ударов Одиночное блокирование Групповое 

блокирование (вдвоём, втроём) Страховка при блокировании 

Тактические игры. Индивидуальные тактические действия в нападении, защите 

Групповые тактические действия в нападении, защите Командные тактические действия в 



 
 

нападении, защите Двусторонняя учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий Игры, развивающие физические способности 

Физическая подготовка. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости 

Судейская практика. Судейство учебной игры в волейбол 

Форма организации – игровая деятельность 

Вид деятельности- спортивно-оздоровительная 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество часов 

 68 часов  

1 Перемещения 3 ч 

2 Передачи мяча 15 ч 

3 Подачи мяча 9 ч 

4 Нападающие (атакующие) удары 6 ч 

5 Приём мяча 9 ч 

6 Блокирование атакующих ударов 9 ч 

7 Тактические игры 12 ч 

8 Подвижные игры и эстафеты 2 ч 

9 Физическая подготовка 1 ч 

1 Судейская практика 2 ч 

 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Целью духовно-нравственного направления является 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 

Патриот 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты: 

знать: 
- меры безопасности во время занятий; 
-воинские традиции Советской и российской армии; 
-символы воинской чести; 
-государственную символику России; 
-элементы строя и обязанности в строю; 
-материальную часть автомата Калашникова; 
-требования к личному и групповому снаряжению; 
- организацию привалов и ночлегов; 
- принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
уметь: 
- выполнять строевые команды на месте и в движении; 
- выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

              - организовать ночлег в полевых условиях; 
- ориентироваться на местности; 
- выполнять комплексы физических упражнений; 
- оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 
- оказать помощь при чрезвычайных ситуациях.  



 
 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 
перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

 уважение к государственным символам Российской Федерации  - гербу, флагу и гимну; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 
современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 
правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права  и     
обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 
достоинства; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 
коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и  младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 
осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-
экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного     и 
ответственного отношения к природе; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 
физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 
курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
 сформированность антиэкстремистского и антитеррористического  мышления и поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи);  учиться 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); умение соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его; в диалоге с 

учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.   

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания; делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи; перерабатывать информацию  для получения  результата, в том числе и для 

создания нового продукта ( выполнять анализ, выбирать основания для  сравнения,  



 
 

классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям); 

использовать информацию в творческой деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

 

Коммуникативные: 

 умение работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 осуществление взаимного контроля; 

 умение задать вопросы, обращаться за помощью; 

 умение формулировать своё затруднение; 

 умение предлагать помощь и сотрудничество; 

 умение слушать собеседника; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Содержание курса  
При обучении детей ВПВ используются все доступные формы и методы работы. Это 

тематические и игровые занятия, эвристические беседы, обсуждения ситуаций, наблюдения, 

использования компьютерных программ, чтение, заучивание, отработка и 

совершенствование приёмов, просмотр фильмов, игры. 

Приёмы:  

 Интерес 

 Творческая деятельность 

 Создание ситуации успеха 

 Создание ситуаций совместных переживаний 

 Размышления вслух, использования активизирующих вопросов 

 Педагогика сотрудничества 

 Групповая работа 

 Практическая работа 

Количество часов: 

Воинские Уставы – 5 часов (темы 1 – 5) 

РХБЗ – 7 часов (темы 6 – 12) 

Медицинская подготовка – 5 часов (темы 13 – 17) 

Основы военной топографии – 5 часов (темы 18 – 22) 

Огневая подготовка – 8 часов (темы 23 – 35) 
 

 

Этнокультурная школа 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные 

результаты: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя частью этнокультурного мира; своей этнической и национальной 

принадлежности. 

 осознание языка, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с историей появления российских немцев, с миром национальной 

культуры российских немцев через литературу, традиции, обычаи. 

Метапредметные результаты: 

 умение взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащихся; 

 коммуникативные способности школьника, умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширенный общий лингвистический кругозор учащегося; 



 
 

 положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Немецкий язык». 

Предметные результаты: 

 представления о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, 

грамматических); 

 коммуникативные компетенции, т. е. готовность общаться с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей учащихся; расширение лингвистического кругозора. 

Содержание курса 

Трагическая судьба немецкого народа в России. Немцы на Алтае. История создания 

Немецкого национального района. Праздники и традиции российских немцев. Проектная 

деятельность. Литературно - музыкальная гостиная «Страницы написанные душой» 

Проектная деятельность. Квест-игра «По страницам истории немцев в России» Проектная 

деятельность. Творческий проект «Большие люди маленькой земли» Проектная 

деятельность. Рождественская квест –игра «В поисках Вайнахтсмана» Волонтёрская 

деятельность «Спешите делать добро!» Проектно- исследовательская деятельность «В 

поисках следов Родины» Проектная деятельность. Творческая мастерская «Пасхальный 

сувенир» С чего начинается Родина? 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 
часов 

 70 часов  

1 Трагическая судьба немецкого народа в России 10 ч 

2 Праздники и традиции российских немцев 8 ч 

3 Проектная деятельность 20 ч 

4 Волонтёрская деятельность 6 ч 

5 Проектно- исследовательская деятельность 26 ч 

 

  

Театр «Вдохновение» 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 умение проявлять интерес к культуре своего народа, родной страны; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 умение оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 умение оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 умение применять правила делового сотрудничества: сравнивают разные точки 

зрения, считаются с мнением другого человека, проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие к собеседнику (соучастнику, партнеру). 

Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 умение планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

определенных действий; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

 оценивать результаты деятельности (своей и других учащихся); 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием, находят ошибки, 

устраняют их причины. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 



 
 

 умение осуществлять совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом; 

 владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 поддерживать диалог/полилог в разных ситуациях общения, монологические 

высказывания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

 умение воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

 воспринимать на слух и полностью понимают речь руководителя, сверстников; 

 воспринимать на слух и понимают аутентичные аудиотексты/видеофильмы; 

 умеют самостоятельно работать в группе, выступать перед зрителями. 

Содержание курса 

Знакомство с планом работы. Инструктаж по ТБ. 

История театра Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное 

наследие. 

Актерская грамота Многообразие выразительных средств в театре. «Бессловесные 

элементы действия», «Логика действий» и т.д. 

Художественное чтение. «Роль чтения вслух в повышении общей читательской 

культуры», «Основы практической работы над голосом». «Логика речи». «Орфоэпия» и т.д 

Сценическое движение. Пластическая выразительность актера. 

Мероприятия и психологические практикумы. Методика проведения и организации 

досуговых мероприятий, тематическое планирование, разработка сценариев 

Работа над спектаклем. Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы 

героев. Творческий зачет. 

Итоговые занятия и анализ деятельности театра 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов 

 10 класс 35 часов 
1 Знакомство с планом работы. Инструктаж по ТБ 1 ч 
2 История театра 2 ч 
3 Актерская грамота 3 ч 
4 Художественное чтение 3 ч 
5 Сценическое движение 2 ч 
6 Мероприятия и психологические практикумы 2 ч 
7 Работа над спектаклем 17 ч 
8 Творческий зачет 2 ч 
9 Итоговые занятия и анализ деятельности театра 3 ч 

 11 класс 35 часов 
1 Знакомство с планом работы. Инструктаж по ТБ 1 ч 
2 История театра 2 ч 
3 Актерская грамота 3 ч 
4 Художественное чтение 3 ч 
5 Сценическое движение 2 ч 
6 Мероприятия и психологические практикумы 2 ч 
7 Работа над спектаклем 17 ч 
8 Творческий зачет 2 ч 
9 Итоговые занятия и анализ деятельности театра 3 ч 

 

 

Общеинтеллектуальное направление: способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения 

учиться, способностям к организации собственной деятельности. Целью реализации 

общеинтеллектуального направления является создание основы для всестороннего 



 
 

гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у обучающихся 

теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в 

различные сферы жизни общества. Общеинтеллектуальное направление базируется на 

организации научно-познавательной деятельности школьников. 

  

 «Алгебьра учит рассуждать» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

3. Формирование качеств мышления; 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Усвоят основные приемы мыслительного поиска; 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных 

дисциплин; 

2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3. Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста; 

4. Овладение умением  решать текстовые задач, используя как арифметические способы 

рассуждений, так и алгебраический метод (составление выражений, уравнений, систем), 

в том числе работа с алгебраической моделью, в которой число переменных превосходит 

число уравнений; 

5. Овладение умением строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, 

связанные с исследованием этих функций; 

6. Овладение умением решать задачи геометрического содержания на координатной 

плоскости с использованием алгебраического метода и с опорой на графические 

представления; 

7. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

Содержание курса 

Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

Числа и вычисления. Систематизация и обобщение учебного материала и основных видов задач 



 
 

по теме «Действительные числа».  

Выражения и их преобразования. Решение задач основных типовых задач по темам: «Целые 

выражения и их преобразования», «Дробно-рациональные выражения и их преобразования». 

Уравнения и неравенства. Методы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

Методы решения квадратных неравенств. Рациональные неравенства и методы их решения. 

Решение задач по теме «Системы неравенств с одной переменной». 

Расположения корней квадратного трехчлена на координатной прямой. 

Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Координаты и функции. Решение задач по темам: «Линейная функция, ее свойства и график», 

«Функция у = кх, ее свойства и график», 

«Функция у = , ее свойства и график», «Функция у =, ее свойства и график»,  

«Функция у= ах2 +bх + с, ее свойства и график». 

 Решение задач повышенного уровня сложности по темам: «Область определения функций», 

«Множество значений функций», «Наибольшее и наименьшее значения функций», «Нули 

функции», «Промежутки знакопостоянства», «Монотонность функций». 

Задачи на координатной плоскости. Способы построения графиков функций. Функциональный 

метод решения задач. 

Решение задач по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

 

        Тематическое планирование  

 

№ 

заня

тия   

                           Тема занятий                                                 

Кол-во часов                                                    

  Функции, их свойства и графики  2 

 Решение задач по теме «Линейная функция, ее свойства и график» 1 

 Решение задач по теме «Функция , ее свойства и график 1 

  Рациональные уравнения. Системы и совокупности  уравнений  

 

6 

 Решение систем уравнений методом подстановки 1 

 Решение систем уравнений методом алгебраического сложения 1 

 Решение симметрических систем уравнений 1 

 Решение систем, содержащих однородные многочлены 1 

 Специальные приемы решения систем уравнений 1 

 Решение систем уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 1 

 Дробно-рациональные уравнения  2 

 Решение текстовых задач на числа с помощью уравнений и их систем 2 

 Решение текстовых задач на движение по суше с помощью уравнений и их 

систем 

2 

 Решение текстовых задач на задержку в пути с помощью уравнений и их 

систем 

2 

 Решение задач на движение по воде 2 

 Решение текстовых задач на работу с помощью уравнений и их систем 2 

 Решение текстовых задач на смеси и сплавы с помощью уравнений и их 

систем  

2 

 Рациональные неравенства 6 

 Решение неравенств  второй степени с помощью схематического 

изображения графика квадратичной функции 

2 

 Решение квадратных неравенств методом интервалов 1 

 Решение целых рациональных уравнений методом интервалов  2 

 Решение дробно-рациональных неравенств 1 



 
 

 . Общие свойства функций. Арифметическая и геометрическая прогрессии 5 

 Область определения функции 1 

 Множество (область) значений функции 1 

 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

 Нули функции. Промежутки  знакопостоянства 1 

 Возрастающие и убывающие функции  1 

 Способы построения графиков функций 1 

 Обзорное повторение 1 

  35 

 

Шахматы. Настольные игры 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;

 сформированность основ российской, гражданской идентичности;

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно.

 проговаривать последовательность действий.

 уметь высказывать своё предположение (версию) на  основе  данного  

задания,  учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность.

 уметь совместно с учителем и другими

 обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности на занятии;

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды.

Коммуникативные УУД: 

 уметь      донести      свою      позицию      до      других:       оформлять       

свою мысль. Слушать и понимать речь других.

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им.

 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности.

 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре.

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 



 
 

игровые упражнения, соревнования).

Предметные результаты: 

 освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира

Содержание курса 

«Шахматы, первый год» 

I. Шахматная доска. Первое знакомство с шахматным королевством. 

Шахматная доска. Белые и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр 

шахматной доски. 

II. Шахматные фигуры. Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, 

С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

III. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная 

позиция). Расположение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый 

ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

IV. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.) Правила хода 

и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение». Белопольные и чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. 

V. Цель шахматной партии. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат 

– цель шахматной партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. 

Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. Шахматная партия. 

Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. 

Короткие шахматные партии. 

«Шахматы, второй год». 

I. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся 

шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. 

II. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

наименование полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

начального положения. Запись шахматной партии. 

III. Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных 

фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная 

сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты 

(5 способов). 

IV. Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. 

Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

V. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец 

игры). Защита от мата. 

Форма организации – подготовка к школьному турниру 

Вид деятельности- интеллектуальная деятельность 

Тематическое планирование 



 
 

№ Тема 
Коли

чество 
часов 

 10 класс - 35 часов  
1 Шахматная доска. 4 ч 
2 Шахматные фигуры. 9 ч 
3 Начальная расстановка фигур. 4 ч 
4 Ходы и взятие фигур. 8 ч 
5 Цель шахматной партии. 5 ч 
6 Игра всеми фигурами из начального положения. 3 ч 
7 Турнир по настольным играм 1 ч 
8 Итоговое занятие 1 ч 

 11 класс - 34 часа  
1 Краткая история шахмат. 6 ч 
2 Шахматная нотация. 8 ч 
3 Ценность шахматных фигур 9 ч 
4 Техника матования одинокого короля. 6 ч 
5 Достижение мата без жертвы материала. 4 ч 
6 Турнир по настольным играм 1 ч 

 

Инфознайка 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,

«исполнитель», и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 



 
 

правильность выполнения учебной задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно- графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели  

моделирования;

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации).

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях – «информация»,

«алгоритм», «модель» - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклический;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.

Содержание курса 

10 класс 

Основные правила поведения и техники безопасности в кабинете информатики. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Ввод информации в память 

компьютера. Вспоминаем клавиатуру. Управление компьютером. Вспоминаем приемы 

управления компьютером. Хранение информации. Передача информации. Электронная 

почта. Способы кодирования информации. Метод координат . Текст как форма 

представления информации. 

Компьютер - основной инструмент подготовки текстов. Основные документы 

текстового документа. Ввод текста Редактирование текста Форматирование текста. 



 
 

Структура таблицы Табличное решение логических задач. Разнообразие наглядных форм 

представления информации. Диаграммы. Строим диаграммы Компьютерная графика. 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Кодирование как изменение формы 

представления информации Систематизация информации. Поиск информации 

Преобразование информации по заданным правилам. Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. Создаем анимацию по собственному замыслу. Создаем слайд - 

шоу (выполнение и защита итогового проекта) 

11 класс 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Компьютерные объекты Файлы и папки. Размер файла. Разнообразие отношений 

объектов и их множеств. Отношение является элементом множества. Отношения между 

множествами. Отношение входит в состав. Отношение является разновидностью. 

Классификация объектов. Классификация компьютерных объектов. Повторяем возможности 

текстового процессора – инструменты создания текстовых объектов. Системы объектов. 

Разнообразие систем. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. 

Персональный компьютер как система. Как мы познаем окружающий мир. Создаем 

компьютерные документы.Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Конструируем и исследуем графические объекты. Информационное моделирование как 

метод познания 

Словесные информационные модели. Словесные описания (научные, 

художественные). Словесные информационные модели. Математические модели. Табличные 

информационные модели. Правила оформления таблиц. Решение логических задач с 

помощью нескольких таблиц. вычислительные таблицы Зачем нужны графики и диаграммы. 

Наглядное представление процессов изменения величин. Создаем модели – графики и 

диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Многообразие схем. Создаем 

модели- схемы, графы и деревья. Информационные модели на графах Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с 

ветвлениями. Алгоритмы с повторениями Знакомство с исполнителем Чертежник. 

Конструкция повторения. Выполнение и защита итогового проекта. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Коли

чество часов 
 10 класс - 35 часов  

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Информация вокруг 
нас 

1 ч 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 3 ч 

3 Хранение информации. Создаем и сохраняем файлы, передаем их 3 ч 

4 В мире кодов. Способы кодирования информации. 2 ч 

5 Текст как форма представления информации. Компьютер - основной 
инструмент подготовки текстов. 

5 ч 

6 Структура таблицы. Создаем простые таблицы. 2 ч 

7 Разнообразие наглядных форм представления информации. 8 ч 

8 Поиск информации. Преобразование информации 5 ч 

9 Создаем анимацию по собственному замыслу. 2 ч 

1 Создаем слайд-шоу (выполнение и защита итогового проекта) 2 ч 

1 Резерв учебного времени 2 ч 
 11 класс - 34 часа  

1 Введение. Техника безопасности и организация рабочего места 1 ч 

2 Компьютерные объекты 2 ч 

3 Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение 

является элементом множества. 

3 ч 



 
 

4 Классификация компьютерных объектов. 4 ч 

5 Персональный компьютер как система. Создаем компьютерные 
документы. 

3 ч 

6 Конструируем и исследуем графические объекты. 2 ч 

7 Информационное моделирование как метод познания 9 ч 

8 Что такое алгоритм. 9 ч 

9 Выполнение и защита итогового проекта. 2 ч 

1 Резерв учебного времени 1 ч 
 

 Робототехника 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные 

результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору   и построению дальнейшей индивидуальной

 траектории образования   на базе ориентировки  в мире   профессий и 

профессиональных предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  

также опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно- оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



 
 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметные результаты: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских

 (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач 

Содержание курса 

Основы работы с NXT. Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при 

работе с конструкторами. Основы работы с NXT. Среда конструирования - знакомство с 

деталями конструктора. Знакомство с RCX. Кнопки управления. Способы передачи 

движения. Понятия о редукторах. Сбор непрограммируемых моделей.  

Программа LegoMindstorm. Понятие команды, программа и программирование. 

Инфракрасный передатчик. Передача и запуск программы. Дисплей. Использование 

дисплея NXT. Знакомство с моторами и датчиками. Сборка простейшего робота, по 

инструкции. Составление простейшей программы по шаблону, передача и запуск 

программы. Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на работу 

модели. Управление одним мотором. Управление двумя моторами. Езда по квадрату. 

Парковка. Знакомство с датчиками. Датчики и их параметры: датчик касания; датчик  

освещенности. Использование датчика касания. Обнаружения касания. 

Использование датчика звука. Создание двухступенчатых программ. Использование 

датчика освещённости. Калибровка датчика. Модель «Выключатель света». Сборка модели. 

Обнаружение черты. Движение по линии. Составление программ с двумя датчиками 

освещённости. Движение по линии. Использование датчика расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Коли

чество часов 
 35  часов  

1 Основы работы с NXT 6 ч 

2 Программа LegoMindstorm 29 ч 

 

 Живая география 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные 

результаты: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 



 
 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного  

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); мотивация к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 



 
 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 представления об особенностях природных явлений на различных территориях и 

акваториях; 

 умение самостоятельно составлять простейший план местности, умение 

ориентироваться на местности по компасу и местным признакам. 

Содержание курса 

Тема 1. Карта – величайшее творение человечества. Основные источники 

географической информации: глобус, справочники, географические карты. Топографический 

план. Условные знаки. Карта – величайшее творение человечества. Виды географических 

карт. Имена на карте мира. 

Тема 2. Ориентирование на местности. Способы ориентирования на местности. 

История изобретения компаса. Ориентирование по компасу. 

Тема 3. Жизнь земной коры. Внутреннее строение Земли. Вулканы, гейзеры, 

горячие источники. Землетрясения. Минералогия.Основные формы рельефа. 

Тема 4. Голубая планета. Мировой океан. Моря, заливы, проливы. Солёность и 

температура воды. Движение воды в океане. Тёплые и холодные течения. Цунами. 

Растительный и животный мир океанов и морей. Крупнейшие реки Земли. Крупнейшие озера 

земли, озера-диковинки. 

Тема 5. Воздушное покрывало. Строение атмосферы. Воздух и его состав. 

Измерение температуры воздуха. Атмосферное давление. Виды ветров. Облака, туман. 

Атмосферные осадки. Погода. Характеристика климата. 

Тема 6. Зеленая планета. Удивительные растения и животные. Уникальный 

подводный мир. Рекордсмены животного мира. Рекорды растительного мира. Красная Книга 

России. Крупные заповедники и охраняемые природные территории. 

Тема 7. Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. Евразия.Африка. 
Северная Америка.Южная Америка.Антарктида.Австралия. Рекорды материков 

«Самый, самое, самая». 

Тема 8. Чудеса России. Озеро Байкал, Эльбрус (Кавказ), Долина гейзеров (Камчатка). 

Тема 9. Страны мира. Типология стран современного мира.Самые большие по 

площади страны.Страны-карлики.Международные организации. 

Итоговое   занятие.   Обобщение   и   контроль усвоения  материала по 

программе внеурочной деятельности. Викторина «Живая география» 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Колич

ество 
часов 

 35  часов  

1 Карта – величайшее творение человечества 4 ч 

2 Ориентирование на местности 2 ч 

3 Жизнь земной коры 4 ч 

4 Голубая планета 5 ч 

5 Воздушное покрывало 4 ч 

6 Зеленая планета 3 ч 

7 Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты 7 ч 

8 Чудеса России 1 ч 

9 Страны мира 4 ч 

1 Итоговое занятие 1 ч 

 
  

 Юный натуралист 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные 



 
 

результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



 
 

контекстной речью; 

 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); мотивация к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Содержание курса 

1 модуль «Первые научные пробы. Самоопределение в науке» 

Тема 1. Введение в программу. Ознакомление с деятельностью курса.Правила 

поведения детей на занятиях. Правила техники безопасности и личной гигиены (рабочая 

поза, частота смены положения тела, наличие чистого материала, требования к 

инструментам, перерывы для отдыха и т.д.) Познавательная игра по теме.  

Тема2. Экскурсия в парк. «Зеленый наряд нашей планеты». Наблюдение за живой и 

неживой природой. 

1.Провести      наблюдения      за      изменениями      в      неживой      природе.   

2.Учить нахождению признаков отличия растений осенью в сравнении с летом. 

3. Продолжить формирование понятий “неживая природа”, “живая природа”, 

актуализировать представления о жизненных формах растений. 4.Учить наблюдению за 

поведением животных. 5.Продолжить формирование умения эстетически воспринимать 

природу вокруг себя. Формировать представления об экологических связях и зависимостях 

явлений и объектов живой природы. 

Тема3. Работа на учебно-опытном участке. Знакомство с учебно-опытным участком 

(площадь, размеры, структура)  и осенними работами на нем. Правила

 безопасно

сти труда при работе с ручным садовым инвентарем (грабли, носилки), приемы работы с 

ним. 

Тема 4.Практическая работа на учебно-опытном участке: удаление мусора, 

сгребание граблями опавших листьев, веток. Экология пришкольного участка. Привлечь 

родителей к подготовке доклада. 

Тема 5. Лекарственные растения на учебно-опытном участке. Что такое 

лекарственные растения. Немного истории. Заготовка, сушка и хранение лекарственных 

растений. Приготовление и применение лекарственных средств. Как искать, собирать и 

охранять лекарственные растения. 

Практическая работа: заготовка лекарственных растений. 

Тема 6. Перспективные технологии в борьбе с отходами на пришкольном участке. 

Опасные отходы в быту. Что может сделать гражданин для сохранения окружающей среды 

(на кухне, в школе, на работе, в дороге, саду, на даче ). 

Тема 7. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке: сбор урожая. 

Очистка участка от остатков растений, внесение перегноя. 

Хранение плодов и овощей. Хранение корнеплодов. Переработка овощей. Рецепты – 

хозяйке на заметку. Конкурс на самый лучший рецепт. 

Тема 8. Селекция в домашних условиях. Сорт и семена. Значение сорта. Качество 

семян. Сбор семян. Сушка семян. Сортировка семян, подготовка их к зимнему хранению.  

Практическая работа: проверка всхожести семян, приготовление

 семенного материала. 

Тема9. Экскурсия в природу. «Здравствуй, осень золотая!» Листопад в жизни 

растений, сравнение и сбор осенних листьев. 

Тема10. Знакомство с жизнью и деятельностью знаменитого биолога И.В.Мичурина.  

Тема 11. Все профессии важны, все профессии нужны. Кем быть? Знакомство с 

профессиями «Человек-природа». 

Тема 12. Все профессии важны, все профессии нужны. Кем быть? Знакомство с 

профессиями «Человек-природа». Практическое занятие. Можно выбрать профессию 

школьного повара. Повар проводит мастер-класс с участием детей. Итог, например, 



 
 

чаепитие. 

2 модуль «Поиск истины. От замысла к открытию» 

Тема 13- 14. Экскурсии на рабочие места родителей учащихся. Можно посетить 

рабочие места тех людей, о профессиях которых говорили на теоретическом занятии.  

Тема 15. Использование знаний по гигиене труда на практике. Изучение основных 

свойств некоторых материалов. Изготовление различных поделок (по усмотрению учителя).  

Тема 16. Санитарный день в кабинете. 

Тема 17-18-19. (1-теористическое,2-практических занятий) 

1.Комнатное цветоводство. 3накомство с видами комнатных растений. Назначение и 

польза комнатных растений. Фэн-Шуй. 2- 

3.Практические работы: ухода за комнатными растениями: полив, удаление пыли, 

сухих листьев, рыхление почвы. Выращивание комнатных растений и правила ухода за 

ними. Правила опрыскивания, подкормки, рыхление почвы. Размещение комнатных 

растений в зависимости от их отношения к свету, теплу. Заготовка черенков (традесканция, 

бегония, фуксия, герань). Посадка. Пересадка в цветочные горшки. Изготовление и наклейка 

табличек с названием цветов на цветочные горшки. 

Эксперимент и уход за комнатными растениями в течение всей работы. Опыт:  

влияние удобрений на рост и развитие растений. 

Тема 20. Зимняя экскурсия в парк. Наблюдения за живой и неживой природой в 

холодное время года. Обратить внимание на изменения в природе, связанные со сменой 

времен года. 

3 модуль «Путь к успеху. Практика выступления с научным докладом» 
Тема 21-22.Практическая работа(1и2).Оформление «Уголка природы в школе» - 

описание, фото редких комнатных растений; интересные факты из жизни растений; хобби 

людей – комнатные растения. Конкурс презентаций учащихся «Комнатные растения разных 

стран». 

Тема 23.Экскурсия: Дом- музей комнатных растений.(Организовать посещение 

частного дома, где люди увлечены выращиванием комнатных растений и имеют большую 

коллекцию этих растений.) 

Тема  24. Знакомство с новыми сортами цветочно-декоративных растений. 

Использование слайдов. 

Тема 25.Использование цветочно-декоративных растений в современном 

ландшафтном дизайне.что такое ландшафтный дизайн;его назначение;как называют 

человека, который занимается ландшафтным дизайном;как используется данное 

направление в нашей местности. 

Тема 26-27.Составление эскизов, макетов цветочных клумб. Знакомство с 

аранжировкой цветов.Выставка работ на общешкольное голосование за лучший макет. 

Привлечение родителей. 

Тема 28. Знакомство с семенами цветочно-декоративных растений. Практическая 

работа: подготовка семян к посеву. Посев. Выращивание рассады. 

Тема 29-30. Планирование и проектирование пришкольного участка. 

Подготовительный этап работы на участке:1)Выбор участка; 2)разбивка участка;  

3) планирование отделов. Основной этап работы: 1)содержание участка; 

2)организация учебно-опытной работы; 3)почва и климатические условия; 4)современный 

дизайн участка. 

Практическая работа: применение разнообразных форм и окраски растений при 

дизайнерском оформлении цветников. (Планировка цветников. Разбивка клумб. Озеленение 

группами. Подбор растений по высоте и времени цветения. Декоративно – художественное 

оформление). Подготовка и посев семян в грунт. Посадка рассады. 

Тема31.Растениеводство как составная часть сельского хозяйства. Разнообразие 

культурных растений. Растения поля, сада, огорода. Основные фенологические фазы 

сельскохозяйственных культур (всходы, цветение, созревание). 

Практическая работа на участке: распознавание всходов культурных растений, полив, 

прополка, установка опорных колышков. 



 
 

Тема 32.Экскурсия: «Профессии в растениеводстве» (овощевод, садовод, агроном и 
др.). 

Тема 33.Подготовка комнатных растений к лету. Высадка некоторых растений на 

пришкольный участок. Другие растения помещают в прохладные, затененные комнаты.  

Тема 34-35. Проводится тестирование по всему курсу кружка. 

Опытническое дело. Какие бывают опыты. Выбор опытнической работы на лето.  

Тематическое планирование 

№ Тема 
Коли

чество часов 
 35  часов  

1 Первые научные пробы 12 ч 

2 Поиск истины.От замысла к открытию 9ч 

3 Путь к успеху. Практика выступления с научным докладом 14 ч 

 

 

 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения 

в обществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об 

этических и эстетических идеалах и ценностях. Целью общекультурного направления 

является создание условий для ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом 

духовного мира личности, на основе соотнесения собственных потребностей, интересов 

и поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, 

общения. 

 

 

«Театр «Вдохновение», 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

- проявляют интерес к культуре своего народа, родной страны; 

- осознают свою этническую и национальную принадлежность; 

- оценивают ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применяют правила делового сотрудничества: сравнивают разные точки 

зрения, считаются с мнением другого человека, проявляют терпение и 

доброжелательность в споре, доверие к собеседнику (соучастнику, партнеру). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

- планируют решение учебной задачи: выстраивают последовательность 

определенных действий; 

- корректируют деятельность: вносят изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают способы их устранения; 

- оценивают результаты деятельности (своей и других учащихся); 

- оценивают уровень владения тем или иным учебным действием, находят 

ошибки, устраняют их причины. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществляют совместную проектную работу; 

- пользуются справочным материалом; 

- владеют приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

- поддерживают диалог/полилог в разных ситуациях общения, монологические 

высказывания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 
 

- воспринимают текст с учетом поставленной учебной задачи; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь руководителя, сверстников; 

- воспринимают на слух и понимают аутентичные аудиотексты/видеофильмы; 

- умеют самостоятельно работать в группе, выступать перед зрителями. 
 

Содержание курса  

Тема 1. Знакомство с планом работы. Инструктаж по ТБ. 

Тема 2. История театра. 

Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие. 

Тема 3. Актерская грамота. 

Многообразие выразительных средств в театре. «Бессловесные элементы действия», 

«Логика действий» и т.д. 

Тема 4. Художественное чтение. 

«Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры». «Основы практической 

работы над голосом». «Логика речи». «Орфоэпия» и т.д. 

Тема 5. Сценическое движение. 

Пластическая выразительность актера. 

Тема 6. Мероприятия и психологические практикумы. 

Методика проведения и организации досуговых мероприятий. Разработка сценариев. 

Тема 7. Работа над спектаклем. 

Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев. 

Тема 8. Творческий зачет. 

Тема 9. Итоговые занятия и анализ деятельности театра. 

Формы организации и виды деятельности 

Форма занятий – групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и 

с участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, беседы, спектакли и 

праздники. 

Постановка сценок к конкретным мероприятиям, инсценировка сценариев, театральные 

постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, – все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в процессе занятий дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в 

данных областях деятельности. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок 

местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает 

подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 



 
 

информацию по теме. 
Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол- во 

часов 

1 Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. 2 

2 История театра. 4 

3 Актерская грамота. 6 

4 Художественное чтение. 6 

5 Сценическое движение. 4 

6 Мероприятия и психологические практикумы. 4 

7 Работа над спектаклем. 9 
 Итого 35 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол- 

во 

часов 

1 Работа над спектаклем. 25 

2 Творческий зачет. 4 

3 Итоговые занятия и анализ деятельности театра. 6 

 Итого 35 

 
 Театр моды 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по 

результату и способу действия, актуального контроля на уровне произвольного  внимания; 

 самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия 

и умение вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

 использование средств выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно – творческой 

деятельности; 

 осуществление поиска информации с использованием литературы и средств 

массовой информации, ИКТ технологий; 

 отбир и выстраивание оптимальной технологическуой последовательности 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Метапредметные результаты: 

 постановка учебных задач, планирование выполнения работы; 

 мобилизование сил и энергии к преодолению препятствий; 

 проводение контроля, оценивания правильности выполнения действий на 

уровне адекватно-ретроспективной оценки; 

 умение осознавать качество и уровень усвоения материала, искать ошибки в 

выполнении работы. 

 умение приобретать и осуществлять практические навыки и

 умения в художественном творчестве; 

 освоение особенностей художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 



 
 

 развитие художественного вкуса, как способности чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно – образное, эстетический тип мышления, формирование 

целостного восприятия мира; 

 развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства. 

 умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и

 регуляции своей деятельности; 

 в результате занятий у обучающихся должны развиться качества личности: 

умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Содержание курса 

Раздел 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Дизайн, основные 

виды дизайна. Основные понятия дизайна. 

Практическая работа: создание презентации по теме «Профессия дизайнер- 

модельер». 

Раздел 2: Стиль, имидж делового человека. Основы построения общей композиции, 

предметный дизайн. Понятие о композиции. Законы композиции. Три закона композиции: 

гармоничность, симметрия, согласованность композиции с формой предмета.  

Практическая работа: создать презентацию по теме: «Стиль» (по выбору) 

Раздел 3: Гармония цветовых сочетаний. Влияние цвета на человека. Косметика- 

составляющая имиджа человека. 

Практическая работа: создание эскиза изделия, с использованием сочетающихся 

цветов. 

Раздел 4: Основные сведения о материалах используемых «Театром моды» виды 

техник, используемых при создании моделей. История швейного мастерства. Организация 

рабочего места. Основные виды простых и декоративных швов. Понятие аксессуара, их виды 

и назначение. 

Практическая работа: из имеющихся материалов выбрать хорошо сочетающиеся и 

изготовить модель (платья, юбки, костюма и т.д.) 

Раздел 5: Обработка фотографий и видеосюжетов, монтирование роликов 

Практическая работа: подбор музыки, фонов, размещение фото и видео. 

Раздел 6: Вариативный блок. Подготовка и проведение выставок. Показ итоговой 

коллекции. 

Итоговое занятие: Оформление фото альбома и монтирование ролика о проделанной 

работе за год. 

Форма организации – подготовка творческого показа 

Вид деятельности- художественное творчество, проектная деятельность 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Коли

чество часов 
 70 часов  

1 Вводное занятие 1 ч 

2 Основные виды дизайна 4 ч 

3 Стиль, имидж делового человека 5 ч 



 
 

4 Гармония цветовых сочетаний 4 ч 

5 Основные сведения о материалах используемых «Театром моды» 36 ч 

6 Фото и видео монтирование 8 ч 

7 Презентация творческих работ 10 ч 

8 Итоговое занятие 2 ч 

 

 
 Кухня российских немцев 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные 

результататы: 

 способность к освоению социальной роли; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности; 

 формирование внутренней позиции обучающегося, ценностно -

 смысловых установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, культур и т.д. 

 формирование основ национальной идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сохранение   интереса   к   немецкой национальной  кухне, к  своим

 традициям и обычаям. 

Метапредмтеные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение   организовывать   учебное    сотрудничество    и совместную    

деятельность  с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения  своих чувств, мыслей  и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предмтеные результаты: 

 языковые компетенции (фонетические, лексические, грамматические); 

 социокультурная осведомленность; 

 знание способов механической обработки продуктов питания, истории 

приготовления пищи; 



 
 

 знание правил использования инструментов, приспособлений для 

приготовления пищи; 

 знание технологического процесса изготовления блюд. 

Содержание курса 

Техника безопасности при кулинарных работах. Что такое кулинария? История ее 

возникновения. Традиционные кухни мира. 

Российские немцы. Традиционное кулинарное искусство российских немцев, 

особенности приготовления немецких блюд, кухонная утварь. 

Блюда российских немцев: супы, мясные блюда, блюда из молочных продуктов, 

блюда из теста, сладкие супы, напитки, обрядовая и праздничная еда. Супы. Riewelsuppe 

(Суп Затируха. Nudelsuppe (Суп с домашней лапшой на курином бульоне. 

Eierflockensuppe(Суп из яичных хлопьев). Мясные блюда. Окорок с тушеной квашеной 

капустой и картофельным пюре. Braten (Жаркое) Wurst (Колбаса домашняя). Salzkartoffeln 

mitGebratenem Speck (Сало жареное с картофелем. Strudel (Штрудель с мясом, картошкой и 

квашеной капустой). Kraut und Brei  (Капуста  тушёная  с  картофельным   пюре).   Блюда   

из   картофеля. Bratkartoffeln (Картофель целый жареный Блюда из молочных продуктов. 

Milchsuppe (Молочный суп. Kochkäse – домашний сыр. Сладкие супы. Шниттзуппе 

(Schnittsuppe) Изделия, блюда из теста. Клецки. Ривелькухо (Ривелькухен) Креппель 

(Kräppel) Гренки или жареный хлеб Ränze. Напитки.Кофе из злаков (ячменя, ржи, пшеницы) 

или цикория (Prips) 

Обрядовая и праздничная еда немцев Западной Сибири Заимствования блюд.  

Выполнение и защита творческих проектов «Мое любимое национальное блюдо» 

Форма организации – подготовка проектной работы 

Вид деятельности- проектная деятельность 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 35 часов  

1 Традиционные кухни народов России. 2 ч 

2 История появления немцев в России. 1 ч 

3 Хозяйственная занятость немцев Западной Сибири 1 ч 

4 Влияние Германии на кулинарное искусство российских немцев. 
Кулинарные 
особенности, традиции российских немцев. 

1 ч 

5 Технологии приготовления, употребления и хранения 

мясных и молочных продуктов. 

1 ч 

6 Продукты растительного происхождения. 1 ч 

7 Кухонная утварь российских немцев. 1 ч 

8 Мясные блюда 7 ч 

9 Блюда из картофеля 3 ч 

 Блюда из молочных продуктов 2 ч 

 Сладкие супы 1 ч 

 Изделия, блюда из теста. 6 ч 

 Напитки. 1 ч 

 Обрядовая и праздничная еда немцев Западной Сибири 2 ч 

 Заимствования блюд. 1 ч 

 Творческий проект «Мое любимое национальное блюдо». 3 ч 

 Итоговая викторина. 1 ч 
 

Художественное творчество 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 



 
 

и материалов; адекватное понимания причин успеха творческой деятельности; 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивый интерес к новым способам познания; 

 адекватное понимание причин успеха творческой деятельности 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивый интерес к новым способам познания; 

 адекватное понимание причин успеха творческой 

деятельности; Познавательные УУД: 

 умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве; 

 умение использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

 умение анализировать объекты, выделять главное; 

 умение осуществлять синтез (целое из частей); 

 умение проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 умение строить рассуждения об объекте; 

 умение устанавливать аналогии; 

 умение проводить наблюдения и 

эксперименты. Коммуникативные УУД: 

 умение договариваться, приходить к общему решению; 

 умение соблюдать корректность в высказываниях 

 умение учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Содержание курса 

Основы организации пространства. Разработка и осуществление дизайн-проекта 

интерьера «Комната моей мечты». Презентация выставки дизайн-проектов интерьера 

«Комната моей мечты». Философия новогоднего праздника. Разработка дизайнерских 

проектов организации пространства праздника (новогодний праздник). Конкурс дизайн- 

проектов организации пространства праздника (новогодний праздник). Реализация проекта  

— победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала. 

Дизайн костюма. Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация 

исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма». Защита исследовательских 

проектов «Дизайн исторического костюма». 

Основы ландшафтного дизайна.Декоративная дендрология. Разработка и 

осуществление дизайн-проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Презентация 

дизайн-проекта «Школьная клумба». 

Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование. Разработка и осуществление 

дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». Презентация 

выставки дизайнерских проектов интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». 

Форма организации – подготовка проектной работы 

Вид деятельности- проектная деятельность 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Коли

чество часов 
 35 часов  

1 Основы организации пространства 11 ч 

2 Дизайн костюма 12 ч 



 
 

3 Основы ландшафтного дизайна 4 ч 

4 Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

 

Социальное направление способствует развитию и воспитанию у обучающихся 

таких качеств, как: коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и 

правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, 

целенаправленное формирование мотивационно-потребностной сферы растущего 

человека. Целью социального направления является формирование социально-

адаптированной к современным условиям жизни личности ребёнка. 

  
Жизненные навыки 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 позитивного и конструктивного отношения к собственной личности; 

 навыки позитивного общения; 

 навыки самооценки и понимания других; 

 навыки управления собственными эмоциями; 

 навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях; 

 навыки продуктивного взаимодействия; 

 навыки самостоятельного принятия решения; 

 навыки решения проблемных ситуаций; 

 навыки творчества. 

Метапредметные результаты: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться работать по плану; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Содержание курса 

Тема 1. Я в группе. Ребята учатся осознавать себя и свои чувства, замечать другого 

участника и слушать его, соотносить свои потребности и задачи с потребностями и 

задачами других людей и группы в целом. 

Тема 2.Уверенность В ходе работы по этой теме ребята учатся обращаться к 

полутонам, к реальности, увидеть себя реального, найти свои ресурсы, в которых можно 

быть уверенным и научиться отстаивать себя. 

Тема 3. Профориентация.В ходе работы над этой темой обращается внимание 

подростков не вовне (какие существуют на свете профессии, какие возможности есть в 

каждой), а к внутренней реальности, к себе. Исследуются индивидуальные предпочтения, 

ресурсы, возможности и ограничения, сильные и слабые стороны участников с точки 

зрения разных профессий. 

Тема 4. Виртуальный мир: возможности и опасности. Тема нацелена на 

формирование умений осознавать и исследовать различные возможности и опасности, 

которые таит интернет, распознавать их и справляться с ними, а также на возвращение 

ценности реального – реальных отношений, реальных достижений, реальных переживаний. 

Тема 5. Отношения с ровесниками. Работа по теме дает возможность ребятам 

найти свое место в группе, учитывая свои индивидуальные особенности, возможности и 



 
 

предпочтения. Увидеть и осознать, что мнение другого человека – это лишь его 

субъективная оценка на данный момент. Другой человек может видеть ситуацию прямо 

противоположным образом, а еще мнение - это не приговор, оно может меняться. 

Тема 6. Отношения со взрослыми. Ребята, работая над этой темой, будут учиться 

находить новые способы поведения в контактах со взрослыми людьми, а также разделять 

ответственность и осознавать собственную часть ответственности в отношениях. Будут 

учиться находить свои желания, распознавать свои потребности в отношениях. 

Форма организации – тренинговая игровая деятельность 

Вид деятельности- проблемно-ценностное общение 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

 10 класс 35 часов 
1 Я в группе 6 ч 
2 Уверенность 7 ч 
3 Профориентация 6 ч 
4 Виртуальный мир: возможности и опасности 5 ч 
5 Отношения с ровесниками 6 ч 
6 Отношения со взрослыми 5 ч 

 11 класс 35 часов 
1 Я в группе 6 ч 
2 Уверенность 7 ч 
3 Профориентация 6 ч 
4 Виртуальный мир: возможности и опасности 5 ч 
5 Отношения с ровесниками 6 ч 
6 Отношения со взрослыми 5 ч 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся в средней школе преемственно 

продолжает и    развиваетпрограмму духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования. Программа направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

 формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Алтайского края, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 



 
 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию;

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).

В МБОУ «Орловская СОШ» действует школьная организация в рамках Российского 

движения школьников, все направления интегрируются в направления РДШ:  

1. Личностное развитие, включающее такие виды детской активности, как 

художественное творчество, научно-техническое творчество, физкультурно- спортивное 

направление, профессиональная ориентация и популяризация профессий. 

2. Гражданская активность - краеведческая деятельность, деятельность 

экологической направленности, проектная деятельность, поисковая работа, волонтерская и 

добровольческая деятельность, школа безопасности, юные инспектора дорожного движения, 

деятельность органов ученического самоуправления, деятельность, направленная на 

решение социально значимых задач. 

3. Военно-патриотическое направление - военно-патриотические кружки и секции, 

деятельность по участию в военных сборах «Я – будущий солдат», «Юнармия». 

4. Информационно-медийное направление - детские газеты, телевидение, а также 

сайты, страницы в социальных сетиях. Кроме того, данное направление призвано 

популяризировать детский контент в средствах массовой информации. С одной стороны, это 

продвижение медийных продуктов, созданных самими детьми, а с другой 

- это поддержка создания фильмов, книг, журналов, газет, передач для детей.  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 



 
 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);

 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст. 7);

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования  

 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения;

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физиче ской культуры и 

спорта, культуры и воспитания;

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;
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 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес - сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности;

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края, 

Немецкого национального района; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

команд алтайского края и Немецкого национального района; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие 

формы занятий);

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы школы, 

школьной организации, РДШ и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества;

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое);

 детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 



 
 

проживающих в Российской Федерации;

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений 

с окружающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных  

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире;

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;

 развитие культуры межнационального общения;

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.

 Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются:

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий;

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;



 
 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры;

 с использованием потенциала учебных предметов предметной

 области

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся

 в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так 

и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 



 
 

деятельности;

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание);

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей;

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим  вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности;

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные

 науки»,

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности;

 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;



 
 

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- экономических 

отношений.

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего  

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Календарь образовательных событий на учебный год 

Сентябрь 

 1 День знаний 

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 3–9 Неделя безопасности 

 8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

 4 День гражданской обороны 

 5 Международный день учителя 

 16 Всероссийский урок «Экология  и энергосбережение» рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 27 Международный день школьных библиотек 

 30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

Ноябрь 

 4 День народного единства 

 16 Международный день толерантности 

 25 День матери в России 

Декабрь 

 3 Международный день инвалидов 

 3 День Неизвестного Солдата 

 4–10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

 9 День героев Отечества. 

 12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 

 27 Международный день памяти жертв Холокоста 

 27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

 8 День российской науки 

 15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 21 Международный день родного языка 

 23 День защитника Отечества 

Март 

 1 Международный день борьбы с наркоманией 

 8 Международный женский день 

 18 День воссоединения Крыма с Россией 

 25–30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты. 

 25–30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 



 
 

годов (1945 год) 

 15 День Семьи 

 24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

 1 Международный день защиты детей 

 12 День России 

 22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Весь период – мероприятия, посвященные тематическому году в Российской 

Федерации. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;

 при формировании уклада жизни МБОУ «Гальбштадтская СОШ»;

 в процессе урочной и внеурочной деятельности;

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.),

 с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей).

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада жизни МБОУ «Орловская СОШ» определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

В МБОУ «Орловская СОШ» в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности действуют: волонтерский отряд, дружина юных инспекторов движения, 

научное школьное общество учащихся, музейное движение, ученическое самооуправление 

(лидеры школьных организаций, действующие в рамках РДШ), творческий танцевальный 

коллектив, театральные студии. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 



 
 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды МБОУ «Орловская СОШ» и социальной среды с. 

Орлово путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте;

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.);

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций;

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных  

проблемах;

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;

 планирование и контроль за исполнением совместных действий, обучающихся по 

реализации социального проекта;

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете МБОУ

«Орловская СОШ»; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации, Немецкого национального  

района;

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);

 участие в работе клубов по интересам;

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении;

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;

 участие в проектах образовательных и общественных организаций.

 
Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 



 
 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций как технология дружеского общения. Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии 

родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет 

состоит в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов 

всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих 

интересов. 

 
Методы и формы профессиональной ориентации 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Орловская СОШ», 

являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

Социальный партнеры школы: Центр занятости населения Немецкого национального 

района 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Социальные партнеры школы: организации сёл Немецкого национального района. 

Пользование онлайн профессиональным навигатором Алтайского края «Первые шаги 

в будущее». 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Посещение дней открытых дверей на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования. 

Профориентационные экскурсии - форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 



 
 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Основные формы - презентация проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсы знатоков по предмету/предметам, встречи с интересными людьми, избравшими 

професси. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. 

Посещение конкурсов профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся, построенных как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту 

у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о  

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: Малые 

школьные Олимпийские игры, районная спартакиада школьников, спортивные эстафеты, 

спортивные праздники. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

превентивное обучение по программе О.Романовой «Полезный выбор», использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 



 
 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся может выступать источником информации для 

другого коллектива);

 программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их  

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

 
Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 



 
 

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Основная работа по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в МБОУ «Орловская СОШ» ведётся в рамках Программы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

Цель программы: формирование ответственного позитивного родительства, 

психолого-педагогическое просвещение родителей в интересах развития личности ребёнка.  

Задачи: 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей, содействие 

развитию ключевых компетенций родителей; 

 формирование ответственной и позитивной родительской позиции; 

 пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи; 

 выстраивание позитивных детско-родительских отношений, профилактика 

семейного неблагополучия и социального сиротства; 

 оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий, обучающихся (одарённых, трудных, детей группы 

«риска»), индивидуальная просветительская работа с неблагополучными семьями; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его 

содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном 

процессе школы; 

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение их в 

жизнедеятельность школы; 

 формирование у родителей и учителей установки на необходимость тесных 

контактов семьи и школы; 

 содействие развитию навыков родительского самообразования. 

Основные педагогические приёмы, формы, способы достижения цели: 

Родительский Факультет – это форма психолого-педагогического просвещения 

родителей. Занятия Факультета помогают вооружить родителей необходимыми знаниями, 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания с 

учетом возраста и запросов родителей, способствует установлению контактов родителей с 

общественностью, семьи и школы, взаимодействию родителей и учителей в учебно- 

воспитательной работе. 

Цель работы Родительского Факультета: содействие расширению педагогической 



 
 

компетенции родителей в вопросах воспитания, образования и поддержки здоровья детей, 

выработка единого взгляда семьи и МБОУ «Орловская СОШ» на сущность процессов 

воспитания и образования с целью создания оптимальных условий для развития личности 

ребенка. 

Дистанционный Родительский клуб 
Цель деятельности дистанционного родительского клуба: обеспечение условий для 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды, системы психологической, 

социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания, 

организации эффективного сотрудничества с родителями обучающихся (лицами их 

заменяющими) 

Тематические родительские собрания – это собрания, посвященные актуальной 

теме, в обсуждении которой заинтересовано абсолютное большинство родителей класса. 

Тематические родительские собрания носят просвещенческий характер и направлены на 

расширение знаний родителей в области воспитания детей. 

Цели родительских собраний: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых 

внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и т.п.);

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе;

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность класса (конкурсы, экскурсии, походы и т.п.);

 выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе.

Перечень примерных тем родительских собраний по классам составлен на основе 

краевой программы родительского образования «Школа ответственного родительства и 

опроса родителей МБОУ «Орловская СОШ» 

Интерактивные родительские собрания - собрания, где родители являются 

активными и заинтересованными участниками обсуждения. В ходе интерактивного собрания 

родители вовлекаются в непосредственный воспитательный процесс, извлекают массу 

полезной и нужной информации, формируется спаянный родительский коллектив. 

Цели собраний: 

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе;

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых 

внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и 

т.п.);

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность класса и школы;

 выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе.

Психолого-педагогическое сопровождение родителей в рамках программы по 

формированию жизнестойкости школьников. 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей по 

повышению уровня жизнестойкости подростков и профилактике антивитального поведения. 

День родителей. 

Цель: создание условий для осмысления родителями значимости различных 

семейных факторов для состояния и развития ребёнка и для побуждения к изменению 

семейной ситуации в позитивную сторону. 

Ожидаемые результаты работы: 

 эффективная организация психолого-педагогического просвещения родителей, 

сформированность ключевых компетенций родителей;

 сформированность ответственной и позитивной родительской позиции;

 создание условий для эффективного взаимодействия семьи и школы в интересах 



 
 

развития личности ребёнка;

 построение единой системы педагогического сопровождения образовательной 

деятельности учащихся в школьной и семейной среде, согласованной в результате активного 

взаимодействия педагогов и семьи.

Родители обучающихся: 

 ответственные родители;

 просвещенные потребители образовательных услуг;

 просвещенные и мотивированные партнеры школы;

 пропагандисты образовательного учреждения;

 активные участники процесса управления образовательным учреждением.

Семья в целом: получение полной информации из профессиональных источников 

относительно развития и воспитания ребенка, возможность скорректировать систему 

ценностей и целей развития ребенка; избежать отрицательных последствий отсутствия 

взаимопонимания; учитывать возможности партнерских отношений со школой для 

регулирования, реализации образовательных потребностей семьи и ребенка. 

Школа: 

 возможность для позиционирования актуальных проблем учреждения среди 

родителей, обучающихся;

 возможность иметь внешнюю оценку своей образовательной деятельности, 

качества образования;

 внедрение и апробация в образовательной среде школы современных технологий 

сотрудничества;

 формирование круга активных социальных партнеров школы.

Мониторинг результативности работы. 

Предмет изучения: 

 уровень педагогической компетенции родителей;

 уровень сформированности детско-родительских отношений;

 удовлетворённость родителей организацией педагогического просвещения;

 удовлетворённость родителей жизнедеятельностью школы.

Количественные показатели: 

 количество родителей, посещающих классные родительские собрания – более 70%

 количество родителей, посещающих общешкольные родительские собрания – 

более 60%

 количество родителей, посещающих занятия Родительского факультета – более 80%

 удовлетворённость родителей жизнедеятельностью школы – более 80%

 удовлетворённость родителей организацией психолого-педагогического 

просвещения и информирования – более 70%

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



 
 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

егозащите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 



 
 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 



 
 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  
 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МБОУ «Орловская СОШ» сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

 степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий, обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового 

и безопасного образа жизни);

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся;

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования);

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий, 



 
 

обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений, 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию;

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,  

самосовершенствовании;

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.

Степень реализации МБОУ «Орловская СОШ» задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся включает совокупность следующих правил: 

 вследствие отсроченности результатов мониторинг духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой - на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и

 социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 

другими обстоятельствами;



 
 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;

 мониторинг должен носить общественно-административный характер;

 мониторинг должен иметь чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;

 предлагаемый мониторинг не может существенно увеличивать объем работы, 

привносить дополнительные сложности и отчетность, поэтому целесообразно проводить его 

в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в других школах, ученических 

сообществах и разных обучающихся. Школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой.

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет соответствия 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности);

 систематический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; - профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико- 

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

 

Результаты 

реализации 

программы 

воспитания и социа- 
лизации обуч-ся 

 
Критерии анализа и 

оценки 

 
Методики изучения и анализа 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

(развитость) ценностных 

отношений: 

 к познавательной 

деятель- ности; 

 к преобразовательной 

деятельности и проявлению в 

ней творчества; 

 к социальному и 

природному окружению (на 

основе норм права и морали); 

к Отечеству; к прекрасному; к 

себе, образу своей жизни, 

собственному развитию. 

 

 

 

Методика оценки 

сформированности ценностных 

отношений у школьников 10-11 

классов (личностное развитие 

обучающихся) 

Социальная 

адаптация и 

активность. 

Социализированнос

ть обучающихся. 

 Методика изучения социали- 

зированности личности 

учащегося. 

 Методики изучения качества 

работы педагогов по социализации 

обуч-ся. 



 
 

Удовлетворённос

ть обучающихся, 

родителей и педагогов 

процессом и 

результатами 

воспитания, и 

жизнедеятельностью 

школы. 

 
Удовлетворенность 

обучающихся,   учителей и родителей процессом и результа- тами воспитания и жизнедеятель- ностью в образовательном учреждении. 

 Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 
жизнедеятельностью школы. 

 Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения. 

 Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении. 

 
Динамика развития 

школьного 

коллектива. 

 
Сформированность 

коллектива образовательного 

учреждения. 

 Методика «Социально- 

 психологическая самоаттестация 

коллектива» 

 Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического соповождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в школе; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых школой, совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по образовательной программе среднего общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 



 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидамиприполучении среднего общего образования 

Цель программы: разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии дляуспешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают: 

 принцип научности; 

 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; 

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

 доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности, обучающихся при руководящей роли учителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов 

Программа среднего общего образования МБОУ «Орловская СОШ» создана с 

учётом особенностей и традиций школы, предоставляющей возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. Дети, пришедшие в 

школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной 

деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной 

ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей и в силу других причин. 



 
 

В коррекционной программе выделяются следующие направления коррекционной 

работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной 

деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 



 
 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных 

на создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержку 

обучающихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую. 

I. Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования). 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 
«группы 
риска» 

Создание банка 

данных обучаю- 

щихся, нуждаю- 

щихся в специали-

зированной помощи 

Наблюдение, психологи- 

ческое обследование, 

консультации с родителя- 

ми, беседы с педагогами 

 

май- 

октябрь 

замдиректора, 

педагог-психолог, 

учителя- 

предметники, 
кл.рук. 



 
 

 

 

Комплексная 

диагностика 

«группы риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации. 

Диагностика. Консульта- 

ции с кл. руководителями 

учащихся с ОВЗ. 

Заполнение необходимых 

документов (заключения 

диагностических обсле- 

дований, протоколы 

обследований) 

 

 

 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

педагог-психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

 

 

Экспертиза. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

учащихся 

Выбор индивиду- 

ального  образова- 

тельного маршрута 

с целью решения 

имеющихся 

трудностей. 

 

Корректировка пла- 

нирования коррек 

ционно-развиваю 

щей работы с 

учащимися на 

основе анализа. 

 

 

 

 

 

Составление индивидуаль- 

ной коррекционно- раз- 

вивающей программы 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

социального 

статуса семьи 

учащегося, 

имеющего 

ограниченные 

возможности 
здоровья 

Получение объек- 

тивной информации 

об организованнос- 

ти учащегося, 

умении учиться, 

особенностей  лич- 

ности, уровня зна- 
ний по 

предметам 

 

Анкетирование родителей, 

наблюдение  во время 

занятий, посещение семьи, 

беседа с родителями. 

Составление 

характеристик. 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

социальный 

педагог, 
кл. руководитель 

Определение 

уровня органи- 

зованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний по 
предметам 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особен- ности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 
Выявление наруше-
ний в поведении 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение   во время 

занятий, беседа  с 

родителями,    посещение 

семьи.  Составление 

характеристики 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

кл.руководитель 

педагог- психолог 

социальный 

педагог 

 

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими работниками, 

работающим по договору с КБУЗ «Центральная районная больница Немецкого 

национального района», а также внешними специалистами, у которых наблюдается 

ребенок и включает: 

Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПК: анализ данных медицинской 

карты, оформление медицинского представления на ПМПК. 

Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам 

диспансеризации: изучение итогового заключения педиатра поликлиники после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 



 
 

родителей, классного руководителя и других работников школы. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у специалистов в 

случае необходимости. 

II. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельность 

учащихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ОВЗ. 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки  

Ответственные 

Педагогическая работа 

Наблюдение 

динамики 

освоения 

ребенком 

учебной 

деятельности 

 

Оказание инди- 

видуальноориен- 

тированной 

коррекционной 

помощи 

 

 

 

 

Положительная 

динамика обучения 

и развития уча- 

щихся 

Динамический  анализ 

эффективности учебной 

деятельности ребенка на 

основе наблюдений на 

уроках и по итогам 

срезов, самостоятельных и 

контрольных работ. 

Составление графиков 

консультаций. 

Коррекционная помощь 

учителя, направленная на 

преодоление выявленных 

затруднений в учебной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

кл.рук. учителя- 

предметники, 

Социальная и психолого-педагогическая работа 



 
 

 

 

Обеспечение 

психологичес- 

кого и социаль- 

ного сопровож- 

дения учащихся 

с ОВЗ 

 

 

 

Положительная 

динамика 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

1. Формировани

е групп для коррекционно- 

развивающей работы. 

2. Составление 

расписа- ния занятий и 

регуляр- ность 

проведения. 

3. Проведение

  индивиду- 

альных и групповых 

коррекционно-развива- 

ющих занятий. 
4. Монитор

инг динамики 
развития учащихся 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

социальный 

педагог, 
педагог-психолог 

 

III. Консультативная работа 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников образовательн ых отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащихся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Индивидуальные

консультации  для 

родителей 

учащихся с ОВЗ 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции 

родителей в во- 

просах воспитания 

и обучения детей 
с ОВЗ 

 

 

 

Беседы, анкетирование 

 

 
в течение 
года 
(по запросу) 

 

 

 

педагог-психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях, если 

в них обучаются 

дети с ОВЗ 

 

Толерантное 

отношение к 

категории дети с 

ОВЗ 

 

 

Групповая 

 

 
в течение 
года 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

замдиректора 



 
 

Консультирован 

ие совместно с 

другими специа- 

листами в рам- 

ках работы 
ПМПк 

  

Выступления на 

плановых заседаниях 

ПМПк 

 

По плану и по 

мере  

необходимости 

 

 

IV. Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с 

ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по социальным, 
правовым и др. 

Повешение 

психолого- 

педагогической 

компетенции у 

родителей и 
педагогических 

Информационные 

мероприятия 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами. 
Организация работы 

 

в течение года 
замдиректа, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

вопросам. 

Психолого-педа- 

гогические тема- 

тические выступ- 

ления для пед. 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных кате- 

горий детей с 
ОВЗ. 

работников в 

вопросах обучения 

и воспитания 

обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих 

недостатки в 

развитии. 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

информационных 

стендов 

  

 

 



 
 

Этапы коррекционной работы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). В 

начале учебного года проводится анализ заключений специалистов различного профиля 

социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со специалистами 

школы (педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя- 

предметники) с целью учета особенностей развития детей и выявления особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ. Разрабатываются 

(корректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. 

Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители 

и специалисты заполняют листы наблюдения, где фиксируются индивидуальные 

особенности развития ребенка. Организуется внеурочная деятельность, планируется 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

активном взаимодействии с социальными партнерами школы 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, 

работающие учащимися с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые 

показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на 

аутентичных способах оценки. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). По 

результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные 

на обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опору на жизненный опыт 

обучающегося; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 



 
 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний 

и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для 

решения учебных задач. 

 

Требования к условиям реализации Программы 

Организационное обеспечение: 

Организационной формой сопровождения детей «группы риска» является 

психолого- медико-педагогический консилиум. Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приёмов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и пособий. 

В состав ПМПк входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; педагог, обучающий ребенка с ОВЗ; педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. Общее руководство ПМПк осуществляет заместитель директора 

по УВР. Родители уведомляются заранее о проведении ПМПк. Психолого-медико-

педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письм 

енной форме их родителей (законных представителей). Психолого-медико-социальная 

помощь реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности; занятия 

планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПк; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей «группы 

риска», ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; комплексное 



 
 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей «группы риска», ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное обра зование. 

С целью обеспечения освоения детьми «группы риска» образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МБОУ «Орловская СОШ» имеются ставки педагога-психолога, социальный 

педагог выполняет профессиональные обязанности за счет их расширения. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую 

среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей 

«группы риска», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей «группы риска», 

а также детей, имеющих особые возможности здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 



 
 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

логопеда, психологов, медицинских работников внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения, с ПМПК, с Центроми психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

нелинейном расписании, позволяющем проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется с использованием ресурсов социального партнерства, взаимодействия 

специалистов МБОУ «Орловская СОШ». 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 



 
 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Имея благоприятное социокультурное окружение, школа осуществляет совместную 

деятельность с учреждениями села и района, органами местного самоуправления, 

общественными организациями: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; учреждения среднего профессионального, общего и дополнительного образования; 

учреждения культуры; учреждения здравоохранения; районный краеведческий музей, 

молодежный клуб. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу Родительского факультета, работу официального сайта, тематические 

семинары, индивидуальные консультации. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Орловская СОШ» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ОВЗ медицинских работников, учителей, педагога-психолога в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого-медико- 

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 



 
 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 



 
 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ «Орловская СОШ», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Орловская СОШ» включает несколько учебных планов своих филиалов, которые 
ежегодно утверждаются в приложении к ООП СОО. 

МБОУ «Орловская СОШ» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план МБОУ «Орловскаая СОШ» предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Для учащихся 10-11 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34–35 

недель. 

Продолжительность   каникул   в   течение   учебного   года    составляет    не    менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля успеваемости в МБОУ «Орловская 



 
 

СОШ» осуществляется текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся, по окончанию учебного года выпускники средней школы проходят 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые и годовая. Учебный план 

составляется ежегодно с учетом учебно – методических комплексов, запросов родителей 

(законных представителей). 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Примерный учебный план 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 
базовый углубленный 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б У 
Родная литература Б У 

Иностранные языки 
Иностранный язык Б* У 
Второй иностранный язык Б У 

 

 

Общественные науки 

История Б* У 
Россия в мире Б**  
Экономика Б У 
Право Б У 
Обществознание Б  
География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 
начала матем. анализа, 
геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

 

Естественные науки 

Физика Б У 
Химия Б У 
Биология Б У 

 

 Астрономия Б*  
Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  
Экология Б  
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору  
Итого часов  2170 / 2590 

 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в течение одного года (10 класс) в рамках 35 часов учебного времени и в 11 классе 

в рамках 34 часов учебного времени; общий объем времени, отведенного на 

индивидуальный проект, составляет 69 часов за 2 учебных года. 



 
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

 

Примерные учебные планы профилей 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 
Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 
Б 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 
геометрия 

 

У 

 

420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

 

Естественные науки 

Химия У 350 

Биология У 210 

Астрономия Б 35 

Общественные науки 
История (Россия в мире) Б 140 

Теория познания ЭК 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Биофизика ЭК 70 

 Предметы и курсы по 
выбору 

ФК 280 

ИТОГО  2485 

ЭК- элективный курс 

ФК- факультативный курс 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 



 
 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 
Б 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия 

 

Б 

 

280 

Иностранные языки 
Иностранный язык У 420 

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки 
Естествознание Б 210 

Астрономия Б 35 

 

Общественные науки 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 70 

ИТОГО  2485 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МБОУ «Орловская СОШ». 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется МБОУ  

«Орловская СОШ». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

 спортивнооздоровительное, 

 духовнонравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педагога- 

психолога, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности, рабочими программами объединений (кружков) дополнительного 

образования, планами воспитательной работы классных руководителей, программой 

деятельности школьных детских организаций в рамках Российского движения школьников.  

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до 700 часов на уровне 

среднего общего образования. 



 
 

Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная 

организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ  

«Орловская СОШ» 10-11 классах определён в размере 5 академических часах для 

каждого. 

Основная образовательная программа МБОУ «Орловская СОШ» включает несколько 

планов внеурочной деятельности своих филиалов, которые ежегодно утверждаются 

приложением к ООП СОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет 

успешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной 

деятельности. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам 

учебного года. Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, ролевые 

игры, акции, реализация социальных, творческих проектов и другие. Формы промежуточной 

аттестации по каждому курсу обозначены в рабочих программах внеурочной деятельности.  

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
 

 
Направление 

 
Название курсов внеурочной 

деятельности 

Класс 

1
0 

1
1 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

Настольный теннис 1 1 

Старты надежд 1 1 

Спортивные игры. Волейбол 1 1 

 
Духовно-нравственное 

Das Neue Theatr 1 1 

Патриот 1 1 

Театр «Вдохновенье» 1 1 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Шахматы. Настольные игры 1 1 

Живая география 1 1 

Алгебра учит рассуждать 1 1 

Робототехника 1 1 

Юный математик 1 1 

Вдохновение 1 1 

Кухня российских немцев 1 1 

Художественное творчество 1 1 

Социальное 
Финансовая грамотность 1 1 

Жизненные навыки 1 1 

ИТОГО  5 5 

 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся в построении дальнейшей траектории образования с учетом 

возможности педагогического коллектива. 

 

3.3. Календарный учебный график 
 Начало учебного года: 

 первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 

 10 класс – 31 мая; 

 11 класс – не позднее 25 мая. 

Продолжительность учебного года: 

 10 класс – 35 учебных недель; (по факту 34 учебные недели) 

 11 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул 



 
 

 

 

Учебный 

период 

10 классы 11 классы 
Сроки 

промежуточно

й аттестации 

Количеств

о учебных 

недель 

сроки и 

продолжитель- 

ность каникул 

Количеств

о учебных 

недель 

Количество 

каникулярных 

дней 

 

I четверть 

 

8 

8  дней (последняя 
неделя октября) 

 

8 

8 дней 
(последняя 

неделя октября) 

 

 

II четверть 
 

8 
12-13 дней 

(с 28-29 декабря по 
10-11 января) 

 

8 
12-13 дней 

(с 28-29 
декабря по 10-

11 января) 

последняя 

неделя 

полугодия 

 

III четверть 
 

11 

9 дней (последняя 

неделя 
марта) 

 

11 

9 дней 
(последняя 

неделя марта) 

 

 

IV четверть 
 

8 
92 дня 

(с 01 июня по 31 

августа) 

 

7 

с момента 

окончания ГИА 

по 31 августа 

последняя 

неделя 

полугодия 

Годовая аттестация 
последняя 

неделя уч. года 

Итого в 
учебном году 

35 
 

34 
  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед. 

 

График проведения внеурочной деятельности 

Дни недели Промежуток времени 

Понедельник

 Четверг 

Вторник Пятница 

Среда 

 

1350-1800
 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 



 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
В целях реализации образовательной программы среднего общего образования и 

достижения планируемых результатов в МБОУ «Орловская СОШ» создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В школе созданы условия, которые: 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего 
образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

 гарантируют охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

МБОУ «Орловская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

также квалификационной категории. Педагогические работники регулярно проходят 

аттестацию согласно перспективному графику прохождения аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют: 

 учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития; 

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в средней школе; 

 социальный педагог (педагог, выполняющий функции социального педагога) который 



 
 

определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися, 

способы решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся; 

 директор школы и его заместители, руководители филиалов, ориентированные на 

создание системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управляющие деятельностью основной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогоического сопровождения 

образовательной деятельности школьников МБОУ «Орловская СОШ» заключен договор с 

КГБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ННР» на социально-

педагогические услуги – деятельность логопеда. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой СОО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления. 
 

Должность Должностные обязанности 
Требования к уровню квалификации 

работников 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) 

работу ОО. 

Обеспечивает реализацию ФГОС, 

федеральных государственных 

требований. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государ- ственное  и  

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персона- лом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и допол- нительное 

профессиональное образова- ние в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и  стаж 

работы       на        педагогических       

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образова- 

тельного учреждения. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, 

других педагогических и иных 

работников, а также разработку 

учебно- методической и иной 

документации, необходимой для 

деятельности образовательного 

учреждения. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государ- ственное  и  

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персона- лом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 



 
 

менеджмента и экономики и  стаж 

работы       на        педагогических       

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

Руководитель 

филиала 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности филиала. 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, других пед. и иных 

работников, а также разработку 

учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деят-

ти филиала ОО 

Высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным  учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках 

ФГОС, современные образовательные 

технологии, включая  

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование  по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благопо- лучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения в 

ОО. Содействует охране прав 

личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации 

социальной сферы ОО и осуществляет 

превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения 

социаль- ной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие 

развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов  

психологической 

помощи(психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного). Оказывает 

консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую 

диагностику, исполь- зуя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, 
а также цифровые образовательные 
ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика 

и психология" без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 

 

 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Организует работу по ее учебно- 

методическому и информационному 

сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, на приобретение 

новых навыков в использовании 

библиотечно-информационных 

ресурсов. Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся по культурному 

развитию личности,        продвижению        

чтения, поддержке интереса к 

литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной 

культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

 

 

 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 



 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации системы образования и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Образование в наше время становится функцией быстро меняющейся жизни. 

Педагоги осознают, что на них лежит колоссальная ответственность за воспитание 

поколения, которое будет способно реализовать национальную идею, добиться успеха в 

меняющемся мире. Новые требования к педагогу неизбежно повлекли за собой 

реформирование всей образовательной системы, и в первую очередь они замыкаются на 

личности педагога, от которого требуется высокий уровень профессионализма. 

Коллектив МБОУ «Орловская СОШ» отличается работоспособностью, ктивностью, 

стремлением повышать свой профессиональный уровень, 40% педагогов задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в основной 

школе, перевод школы, работающей в сложных социальных условиях и показывающей 

низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования в 

партнерстве с базовой школой, участие в реализации краевого проекта по распространению 

финансовой грамотности. 

Молодые специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому 

управление индивидуальной траекторией молодых специалистов осуществляется на основе 

наставничества. 

Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства 

учителей, их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической работы в 

школе. 
Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность 

педагогических через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной 

деятельности педагога. 

1. Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых 

возможностей для самореализации педагога 

2. Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения 

качества образования 

3. Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа 

собственной деятельности 

4. Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для поддержки 

сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией Переход 

от обучения информационным технологиям к обучению практике работы в условиях ИКТ 

насыщенной образовательной среды. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается, во-

первых, через организацию внутриучрежденческой системы развития профессиональной 

компетентности педагогов. 
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Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – это 

характеристики деятельности успешного профессионала. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества. Организация 

научно-методической, поисковой, инновационной работы, поиск педагогом своего 

«профессионального лица», своего педагогического инструментария – задачи 

методической работы МБОУ «Орловская СОШ». 

Методическая работа – это целостная система взаимосвязанных мер, направленных 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, а, в конечном счете – повышение качества и эффективности образовательной 

деятельности МБОУ «Орловская СОШ». 

Наиболее эффективными формами методической работы являются: 

 тематические педагогические советы; 

 тематические методические советы, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС среднего общего образования; 

 тематические семинары на базе школы для педагогов других школ; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС среднего общего образования; 

 индивидуальная работа с одаренными детьми; 

 проведение Дней Науки. 

Координационным центром методической работы в школе является методический 

совет, деятельность которого регламентируется Положением о методическом совете 

школы, планом методической работы. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается, во-

вторых, через участие в деятельности профессиональных сообществ (районное МО, 

краевые отделения УМО) 

Педагоги становятся слушателями вебинаров КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова», АлтГПУ. Обобщение 

опыта педагоги школы представляют на различных конкурсах, конференциях, 

фестивалях. Кроме того, действенными формами повышения квалификации педагогов 

являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Повышение квалификации педагогов в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования, которое проходит через освоение 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ не реже, 

чем каждые три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС среднего общего образования. 

В МБОУ «Орловская СОШ» созданы условия для комплексного взаимодействия 

педагогических работников ведущей школы и филиалов, обеспечивающие возможность 
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восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Мероприятия 

по методическому сопровождению деятельности педагогов в ходе реализации ФГОС 

СОО отражены в плане научно-методической работы школы. 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания предметных объединений учителей, педагогов по проблемам реализации 

ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке рабочих программ, компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ «Орловская СОШ» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы являются непременным условием 

реализации требований ФГОС СОО и обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к основному уровню образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в юношеский; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического

 сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

представляет собой не просто сумму разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации учащихся. 

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально- 

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка 

в ситуациях школьного взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к 

обучению детей в период перехода на следующий уровень обучения; на оказание 
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помощи обучающимся по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам, по 

обнаружению профессиональных склонностей в период выбора профессии; на 

сопровождение учащихся во время перехода на ФГОС СОО, одаренных детей и детей, 

склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (на основании профиля сформированности качеств жизнестойкости 

в классных коллективах). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание 

развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса 

ученика). Способствует развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне образовательной организации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях различны. 

Уровень класса (группы). Ведущую роль играют педагоги и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации 

ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

педагогами, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей, оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями (законными представителями), сверстниками. 

На данном уровне также реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: 

 профилактическая работа, 

 диагностика (индивидуальная и групповая), 

 консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом 

результатов диагностики, 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая), 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 

 психологическое просвещение и образование. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения включают 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 психологопедагогическая поддержка обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одаренных детей. 

 развитие экологической культуры. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования, развитии и социальной адаптации, осуществляется педагогом- 

психологом и педагогами в соответствии с локальными актами МБОУ «Орловская 
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СОШ»: 

 положением об оказании ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

 положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк); 

 положением об организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов. 

Для работы педагогов-психологов в образовательном учреждении оборудованы 

кабинеты, которые функционируют в соответствии с требованиями. 

КГБ УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Немецкого 

национального района» обеспечивает участие логопеда в психолого-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения, обеспечивает проведение коррекционно- 

развивающих логопедических занятий в соответствии с утвержденным расписанием и в 

зависимости от имеющихся речевых дефектов обучающихся. 

В функциональные обязанности логопеда входят: 

 осуществление обследования обучающихся определение структуры и степени 

сложности имеющейся выраженности нарушения развития; 

 ведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции выявленных 

нарушений, исправлению отклонений в развитии речи, восстановлению нарушенных 

функций в соответствии с приобретениями в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

 консультирование педагогов школы, родителей (лиц их заменяющих) по 

использованию методов и приемов оказания помощи обучающимся по результатам 

коррекции; 

 оформление требуемой документации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует 

организации работы с педагогами и родителями (законными представителями) как 

участниками образовательных отношений. 

Работа с родительской общественностью рассматривается как важнейшая задача, 

решаемая в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных 

формах консультирования и просвещения, так и в нетрадиционной форме совместных 

(родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов. 

В практике работы школы используется действенная форма работы с родителями 

по повышению их родительской компетентности – Родительский факультет. 

Особенностью подготовки заседаний Родительского факультета является участие 

различных специалистов (педагог-психолог, администрация школы, учителя-

предметники, медицинские работники, специалисты Центра занятости населения, 

классные руководители). 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы среднего общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
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образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
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нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Алтайском крае 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательн ого 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим 

положение об оплате труда работников МБОУ «Орловская СОШ». 

В связи с требованиями ФГОС СООО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

МБОУ «Орловская СОШ» самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического,административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Совета школы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования. 

Материальнотехническая база МБОУ «Орловская СОШ» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «Орловская СОШ», 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 
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образовательной программы в школе. 

Материально-технические условия школы: 

 обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют нормам САНПиН); 

 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика, учительская); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территория озеленена; на территории имеются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная); 

 зданиям школы (трехэтажное, двух этажные, одноэтажное здания, имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

учащиеся обучаются в предметных учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов 

соответствует нормам САНПиН); 

 помещению библиотеки (в школе имеются библиотеки, оснащённая персональными 

компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

 помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки, 

оснащённые технологическим оборудованием); 

 спортивному и тренажерному залу (имеются спортивные залы, игровое и 

спортивное оборудование); 

 помещениям для медицинского персонала (имеются медицинские кабинеты); 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь); 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

образовательных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в школе осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, 
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их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано 

круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы; имеются аптечки для 

оказания первой медицинской помощи; обновлены информационные стенды в 

вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности, действиях 

при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся 

школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена 

система «Мобильный телохранитель», выведенная на пульт дежурного ОВД. В 

помещении школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной 

безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим 

осуществляется силами школы. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием

 технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

 выпуска школьной газеты , работы школьного сайта; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

 

№ 

 

Требования ФГОС 

Необхо

димо/ 

имеются в 

наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников имеется 

2 Лекционные аудитории имеется 

3 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 

имеется 

4 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские имеется 

5 
Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 
имеется 

6 Лингафонные кабинеты имеется 

 

7 

Информационно-библиотечные центры с рабочими 
зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой 

 

имеется 

8 Актовые и хореографические залы не имеется 

 

9 

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

имеется стадион, 

игровая 
площадка 

 

10 

Помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

 

имеется 

1
11 

Помещения для медицинского персонала не имеется 

 

12 

Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

имеется 

1
13 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

 

 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

 

 

Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 
Читальные места имеются 
Компьютеры имеется 
МФУ имеется 
Учебный фонд 3747 экз. 
Основной фонд 6812 экз. 
ЦОР 298 экз. 

Компоненты оснащения Оборудование для занятий 
гимнастикой 

имеется 
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спортивного зала Столы для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

(футбол, 

волейбол, 

баскетбол) 

 

 

Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки 

Беговая дорожка имеется 
Волейбольная площадка имеется 
Футбольная площадка имеется 
Баскетбольная площадка имеется 
Сектор для метания мяча имеется 
Яма для прыжков в длину имеется 
Полоса препятствий необходимо 

 

Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеются 

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского и 
прививочного кабинетов согласно 
нормам 

необходимо 

Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения 
одежды, для хранения обуви. 

имеется 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий. 

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы. 

Используемое ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательном учреждении; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; 

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно - научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

современных инструментов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
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Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательным учреждением определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

МБОУ «Орловская СОШ» обеспечено учебниками и (или) учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного 

учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 
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периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Клас

с 

Уровень 

изучения 
програм

мы 

Название 

программы 

 

Учебники 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Оценочные 

материалы 

Русский язык 

 

 

 

  

10 

 

 

 

базовый 

и 

углублен

ный 

Русский язык. 

10-11 классы. 

Рабочая 

программа. 

Бугрова Л.В / 

М.: Вентан-

Граф, 2017 г. 

Гусарова И. В. 

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

углублённый 

уровни. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 
2-е изд. М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. 

Методическое пособие к 

учебнику И. В. 

Гусаровой «Русский 

язык. 10 класс. Базовый 

и углублённый уровни». 

 

 11 Гусарова И. В. 

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублён- 

ный уровни. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. 
2-е изд. М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. 

Методическое пособие к 

учебнику И. В. Гусаро- 

вой «Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублённый уровни». 

М. : Вентана-Граф, 

2016. 

Литература 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

А. Н. Романова, 

Н. В. Шуваева 

Литература : 

примерные 

рабочие 

программы: 10-

11-й классы 

:предметная 

линия учебников 

под ред. 

В.П.Журавлева 

базовый уровень 

Лебедев Ю. В. 

Литература. 10 

класс. Базовый 

уровень. В 2 ч. — 

М: Просвещение, 

2018. 

Лебедев Ю. В., 

Романова А. Н. Русский 

язык и литература. 

Литература. Поурочные 

разработки. 10 класс. — 

М. : Просвещение, 2006. 

Беляева Н. В. 

Проверочные 

работы. 10—

11 классы. — 

М: 

Просвещение

, 2010. 

 

11 

О.Н. Михайлов, 

И.О. Шайтанов, В. 

А. Чалмаев и др. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 11 

класс. Учебник в 

2ч.Базовый 

уровень/ п/р 

Л.П.Журавлева – 

М., Просвещение, 

2019г 

Ерёмина О. А. 

Литература. 11 класс. 

Поурочные разработки. 

— М: Просвещение, 

2006. 

Иностранный язык. Немецкий язык 
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10 

 

 

 

 
базовый 

 

 
Лытаева М. А. 

Рабочие 

программы. 

Немецкий язык 

Предметная 

линия 

учебников 

Вундеркинды 

плюс.10-11 

класс. М: 

Просвещение 

2017 

Радченко О. А., 

Лытаева М. А., 

Гутброд О. В. 

Немецкий язык. 10 

класс (базовый и 

углубленный 

уровень) Москва 

«Просвещение» 

2018 

Лытаева М. А. 

Немецкий язык. Книга 

для учителя. 10 класс : 

учеб.пособие для ОО : 

базовый и углубл. 

уровни / М. А. 

Лытаева– М. : 

Просвещение2018 

 

 

 

 

11 

Радченко О. А., 

Лытаева М. А., 

Гутброд О. В. 

Немецкий язык. 11 

класс (базовый и 

углубленный 

уровень)Москва 

«Просвещение» 

2018 

Лытаева М. А. 

Немецкий язык. Книга 

для учителя. 11 класс : 

учеб.пособие для ОО : 

базовый и 
углубл. уровни / М. А.  
Лытаева  – М. : 
Просвещение 2018 

 

История 

 

 

 

 

 
 

1

0-11 

 

 

 

 

 

 

базовый 

О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа . 

Рабочие 

программы. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 10 

класс. Базовый 

и 

углубленный 

уровни. М.: 

Просвещение 

О.С.Сороко-

Цюпа,  А.О. Сороко-Цюпа История.

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 10 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. М.: 

Просвещение, 

2018 

О.С.Сороко-

Цюпа,  А.О. Сороко-Цюпа История.

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 11 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. М.:   

Просвещение, 

2018 

 

 

 

Несмелова М.Л. 

История. Всеобщая 

история. Поурочные 

рекомендации 10 класс. 

учебное пособие для 

ОО: базовый и углуб. 

уровни/М.Л.Несмелова 

Е.Г.Середнякова, 

А.О.Сороко- Цюпа. 

_М.: Просвещение, 

2017 

 

 

 

 
базовый 

История. Россия 
и мир. 10–11 
классы. 
Методические 
рекомендации и 
рабочая 
программа 
Волобуев О.В., 
Клоков В.А., 
Пономарев М.В 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А., 

Пономарев М.В. 

Россия в мире.10 

класс. Учебник. 

Базовый  уровень  

М.:  Дрофа 2019 

Методическое пособие к 
учебникам «Россия в 
мире.базовый уровень. 
10—11 классы» авторов 
О. В. Волобуева, В. А. 
Клокова, М. В. 
Пономарева, В. А. 
Рогожкина М.: Дрофа 
2019 
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М.: Дрофа 

 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

 
базовый 

Данилов А. А. 

Д Рабочая 

программа и 

тематич. 

планирование 

курса «История 

России». 6―10 

кл : учеб. 

пособие для ОО 

/ А. А. Данилов, 

О. Н. 

Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — 

М. : 

Просвещение, 

2017. 

 

Горинов М.М., 

Данилов А.А. и 

др.История России. 

10 класс. В 3 

частях Базовый 

уровень Москва 
«Просвещение» 

Андреевская Т. П. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 10 класс: 

пособие для учителей 

ОО / 

Т. П. Андреевская. 

— М. : 

Просвещение, 2015. 

Артасов 

И.А. 

История 

России. 

Контрольны

е работы 10 

класс 

учебное 

пособие для 

ОО/И.А.Арт

асов- М.: 

Просвещени

е, 2017 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

базовый 

Городецкая Н. 

И., Рутковская 

Е.Л., 

Лазебникова А. 

Ю. 

Обществознание

. 

Рабочие 

программы. 

Предметная  линия 
учебников под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова. 10-
11 
классы (базовый 

ур- нь)М.: 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

АверьяновЮ.И., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 

10-11 класс : 

учебники для ОУ : 

профильный 

уровень / Л. Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов,Н. И. 

Городецкая, [и др.] 

; под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – М. : 

Просвещение, 2010 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

10 класс : учеб.пособие 

для ОО : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2017

 

 
11 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

11 класс : учеб.пособие 

для ОО : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2017 

Право 

 

 

 

10-

11 

 

 

углубленн

ый 

Калуцкая, Е. 

К.Право. 

Рабочая 

программа. 10—

11 классы 

базовый и 

углубл. уровень 

учебно-

методическое 

пособие/Е. К. 

Калуцкая. 
— М. : 
Дрофа,2017 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право. 10-11 класс 

: учебники для ОУ 

: базовый и 

углубленный 

профильный 

уровниМ.:Дрофа 

Калуцкая, Е. К.Право. 

Базовый и 

углубленный уровни. 

10—11 кл. : 

методическое пособие 

к учебнику А. Ф. 

Никитина,Т. И. 

Никитиной / Е. К. 

Калуцкая. — М. : 

Дрофа,2019 

 

https://11klasov.ru/xfsearch/pisat/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2B%D0%9C.%D0%9C./
https://11klasov.ru/xfsearch/pisat/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2B%D0%90.%D0%90.%2B%D0%B8%2B%D0%B4%D1%80./
https://11klasov.ru/xfsearch/pisat/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2B%D0%90.%D0%90.%2B%D0%B8%2B%D0%B4%D1%80./
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
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Математика 

 

 

 

 
Т

 10 

 

базовый 

и 

углублен

ный 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Сборник 

рабочих   

программ. 10-11 

классы. Базовый 

и углублен. 

Составитель: 

Бурмистрова    

А.Т.   М: 

«Просвещение» 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. и 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Базовый 

и углублённый 

уровни 
 

Потапов М. К., Шевкин 

А. В. Алгебра и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10 класс. 

Базовый и углуб- 

лённый уровни 
 

Потапов М. 

К., Шевкин 

А. В. 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

10 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни 

1
 11 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. и 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Базовый 

и углублённый 

уровни 

Потапов М. К., Шевкин 

А. В. Алгебра и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 11 класс. 

Базовый и углуб- 

лённый уровни 

Потапов М. 

К., Шевкин 

А. В. 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

11 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни 

 

 

 

10-

11 

 

базовый 

и 

углублен

ный 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Геометрия 10-

11. Составитель: 

Бурмистрова 

А.Т. М: 

«Просвещение» 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и 

др. / Под науч.рук. 

Тихонова А. Н. 

Математика. 

Геометрия. 10-

11 классы. Базовый 

и профильный 

уровни. М:. 

«Просвещение» 

Саакян С.М. Геометрия. 
Поурочные разработки. 
10—11 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Б.Г.Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Москва: Просвещение 

Геометрия. 

Дидактичес

кие 

материалы. 

10 класс. 

Базовый и 

углублённы

й уровни. 

Москва: 

Просвещени

е 

Информатика и ИКТ 

 

 

10 

 

базовый 
Информатика. 

 Примерные 

рабочие 

программы. 10–

11 классы: 

учебно- 

методическое 

Босова Л. Л. 

Информатика. 10 

класс : учебник / Л. 

Л. Босова,  А. Ю. 

Босова. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

Босова Л.Л. 

Информатика. 10–11 

классы. Базовый 

уровень: методическое 

пособие.—М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 
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11 

пособие / 
сост. К. Л. Бутя- 
гина. — 2-е 
изд., стереотип. 
— М. : БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018 

Босова Л. Л. 
Информатика. 11 
класс: учебник / Л. 
Л. Босова,  А. Ю. 
Босова. — М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2019. 

  

Химия 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 
 

базовый 

О.С. Габриелян 

Программа 

курса химии для 

10-11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений.сос

тав. Гамбурцева 

Т.Д. М.: Дрофа 

О.С. Габриелян, 

Химия 10 класс. 

Базовый уровень: 

учеб.для ОУ / О.С. 

Габриелян. - 7-е 

изд., стереотип. - 

М.: Дрофа 

О.С. Габриелян, 

С.А.Сладков 

Методическое пособие. 

Химия. базовый уровень 

10 класс, М.: Дрофа 

 

 

11 
О.С. Габриелян 

Химия 11 класс. 

Базовый уровень: 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений /. - 7-е 

изд., стереотип. - 

М.: Дрофа. 

Габриелян, О.С. 

Химия. 11 класс. 

Методическое пособие 

к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый 

уровень» / О. С. 

Габриелян, С.А.      

Сладков. — 3-е     изд., 

стереотип. — М: Дрофа, 

2018 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

углубленн

ый 

Химия. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК В. 

В. Лунина : 

учебно- 

методическое 

пособие / В. В. 

Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М. : 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. 

Химия 10 класс. 

Углубленный 

уровень: учеб.для 

ОУ / М.: Дрофа 
 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие 

к учебнику В. В. 

Еремина, Н. Е. 

Кузьменко, В. И. 

Теренина и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 

10 класс 

/ В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. 

Еремина, В. И. 

Махонина, О. Ю.  

Симонова,  Э.  Ю.   

Керимов. 
—М: Дрофа, 2018. 
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11 
Дрофа, 2017 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. 

Химия 11 класс. 

Углубленный 

уровень: учеб.для 

ОУ / М.: Дрофа 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие 

к учебнику В. В. 

Еремина,Н. Е. 

Кузьменко, А. А. 

Дроздова и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 

11 класс 

/ В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, 

Н. В. Волкова, Н. В. 

Фирстова, Э. Ю. 

Керимов. — М. 

:Дрофа, 2018 

Биология 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 
базовый 

 

 

 
 

И. Б. Агафонова, 

В. И. Сивоглазов. 

Е.Т. Захарова. 

Рабочая 

программа по 

биологии. Общая 

биология. 10-11 

класс. Базовый 

уровень. М: 

Дрофа 

Сивоглазов В. И., 

Агафонова И. Б., 

Захарова Е. Т. 

Биоло- 

гия. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс: 

учебник. — М.: 

Дрофа. 

Мишакова В. Н., 

Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс: 

методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 

 

 

 

 
 

 

11 

Сивоглазов В. И., 

Агафонова И. Б., 

Захарова Е. Т. 

Биоло- 

гия. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 11 класс: 

учебник. — М.: 

Дрофа. 

Мишакова В. Н., 

Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. Био- 

логия. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 

класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

 

 

 
 
 

10-

11 

 

 

углублен

ный 

Дымшиц Г. М. 

Биология. 

Рабочие 

програм- мы. 

10—11 классы : 

учеб.пособие 

для ОО: углубл. 

уровень / Г. М. 

Дымшиц, О. 

В.Саблина. 
М.: 
Просвещение, 
2017. 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы. 

Углубленный 

уровень. В 2-х ч. 

Бородин П. М., 

Высоцкая Л. В., 

Дымшиц Г. М. / 

Под ред. Шумного 

В. К.) М: 

.Просвещение 

Фомина Т.Г.Биология. 

Методические 

рекомендации 10—11 

классы :учеб. пособие

 для 

общеобразоват. 

организаций: 

углубленный ур-нь, / 

Т.Т.Фомина — М. : 

Просвещение 

 

Астрономия 

 

 

 

10-

11 

 

 

базовый 

Программа: 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс: учебно-

методическое 

Воронцов- 

Вельяминов Б.А. 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс: учебник / 

Б.А. Воронцов- 

Методическое 

пособие к учебнику Б. 

А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута 

«Астрономия. 
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пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа,2018. 

Вельяминов, Е.К. 

Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2018 

Базовый уровень. 11 

класс» / Е. К. Страут. 

— М: Дрофа, 2013. 

Физика 

 

 

 

10-

11 

 

 

базовый 

и 

углублен

ный 

А.В. Шаталина. 
Рабочие 
программы 
Физика 
«Классический 
курс». М: 
Просвещение, 
2017 

Физика, 10 класс: 

учеб.для ОО. Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

БуховцевН.Н. 

Сотский, В.М. 

Чарутина. М: 

Просвещение 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев Н.Н. Сотский, 

В.М. Чарутина. Физика. 

10-11 класс: 

методические 

рекомендации. М: 

Просвещение 

 

Физика, 11 класс: 
учеб.для ОО. Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. 
БуховцевН.Н. 
Сотский, В.М. 
Чарутина. М: 
Просвещение 

География 

 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

базовый 

К.Н. Вавилова. 

Геогрфия. 

Рабочая 

программа 

(УМК В.П. 

Максаковского). 

10-11 класс. М: 

Просвещение, 

2015 

В.П. 

Максаковский. 

«География. 10—

11 классы» 

(учебник). М.: 

Просвещение, 2019 

В. П. Максаковский. 

«География. 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы». М: 

Просвещение, 2019. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 
 
 

10-

11 

 

 
 

базовый 

Рабочая 

программа. 

Основы 

безопасности 

жизнедея- 

тельности. 10—

11 классы. 

Базовый уровень/ 

авт.-сост. В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, 

С. Н. 

Вангородский, 

М. А. Ульянова. 

— 3-е изд., пере- 
раб. — М. : 
Дрофа, 2017. 

Латчук В. Н., 

Марков В. В., 

Миронов С. К., 

Вангородский С. Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 
10 класс: учебник. 
— М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. 

В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс: методическое 

пособие.— М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., 

Миронов С. 

К. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 10 

класс: 

тетрадь для 

оценки 

качества 

знаний. — 

М.: Дрофа. 

Марков В. В., 

Латчук В.Н., 

Миронов С. К., 

Вангородский С. Н. 

Основы безопас 

Марков В. В., Латчук В. 

Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс: методическое 

пособие.— М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., 

Миронов С. 

К. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 11 

класс: 

тетрадь для 

оценки 

качества 
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знаний. — 

М.: Дрофа. 

Физическая культура 

 

 

 

10-

11 

 

 

базовый 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В.И.Ляха 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 

2015 

Лях В.И. Учебник 

Физическая 

культура. 10-11 

классы.- М: 

Просвещение 

Лях В. И.Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

10—11 классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. 

— М: Просвещение, 

2017. 

Лях В. И. 
Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень.- М: 

Просвещени

е 

 

3.4.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в МБОУ «Орловская СОШ» и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют 

экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют 

индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показа телей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям.  

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в 

виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 

решений субъектами управления образовательным учреждением, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставе школы, 

директор, педагогический совет, Совет школы принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

Условия Объекты Показатели 

 

 

 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Чистота 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
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I. Материально- 

технические 

условия 

 
Учебные сооружения 

Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ Соответствие 

санитарным требованиям, 
нормам, правилам 

Библиотечно- 

информационный фонд: 

 учебно-методическая 

литература 

 художественная 

литература 

 методическая литература 

 справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.ч. действующих рабочих 

программ по литературному чтению 

Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие Федеральному перечню 

Процентное соотношение литературы на 

традиционных и электронных носителях 

Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность (кол-во) 

посадочных мест Обеспеченность 

посудой 

Состояние мебели 

 
Учебное оборудование 

Достаточность для реализации 

образовательных программ 

Техническое состояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих мест на 
1ученика (процентное соотношение 

с потребностью по учебному плану) 
 

 
 

I.I Кадровые 

условия 

 
 

Трудовой коллектив 

Педагогический персонал 

Укомплектованность штата (% занятых 

ставок) 

Распределение по образовательному 

цензу Распределение по 

квалификационным категориям 
Распределение по стажу 

 

 

 
III. 

Организационные 

условия 

 
 

Локальная 

нормативная база 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям деятельности 

ОУ 

Соответствие нормативным актам 

более высокого уровня 

 

Организационная 

структура управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных уставом ОУ 

Полнота и последовательность распределе- 

ния поручений между органами управления 

IV.Финансовые 

условия 

 

Бюджетные средства 
Объем фонда оплаты труда    

Объем фонда учебных расходов 
Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. 
Санитарно- 

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования 

к продолжительности 

уроков, перемен, 
использования 

видеоматериалов 

 

Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен, 

использованию видеоматериалов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
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Условия Мероприятия Обоснование 
Механизм 
достижения 

Ответст 
венный 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кадровые 

 

Создание условий 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогов 

Преподавательский 

состав обязан не реже чем

 раз в 3  года 

повышать   свою 

квалификацию 

Мотивация творчес- 

кого и профессиональ 

ного роста педагогов, 

стимулировать их 

участие в инновацион- 

ной деятельности. 

 
 

Зам 

дирек 

тора 

Аттестация учителей

 в 

соответствии  с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педа- 

гог», присвоение 

статусных званий 

 
Апробация краевого 

проекта «Внедрение 

стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога» 

 

 

Прохождение 

процедуры аттестации 

 

 

Зам 

дирек 

тора 

Обеспечение

 професс

иональными кадрами 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

 Заключение договоров 

с организациями 

дополнительного 

образования 

 
замдире

к тора 

 
Психолого- 

педагогичес

- кие 

Обучение учителей 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектировани

е образовательной 
деятельности в ОО, 

реализующих 

основные 

адаптированные 

программы для 

обучающихся с 

умственной 
отсталостью» 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12. 2014 г. № 1599 

“Об утверждении 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с ум- 

ственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) ” 

Освоение 

дополнительной 

профессионально

й программы 

 
 

замдире

к тора 

 

 

 

 
Финансовые 

 

 

 
Совершенствовани

е правового 

обеспечения 

 

 

Нормативные 

правовые акты 

вышестоящих органов 

управления 

образованием 

Корректировка 

локальных    актов, 

регламентирующих 

систему оплаты труда 

работников,  в  том 

числе стимулирующие 

выплаты  (результа- 

тивность профессио- 

нальной деятельности 
и качество 

 

 

 

 
директор 

 Приобретение   

 

 

 

 

 
 

Обеспечение 

учредителем 

 

 учебников, учебно-  

 методической  

 литературой и ма-  

 териалами по всем  

 учебным предметам  

 ООП НОО из  

 расчета не менее 1  

 учебника   в   печат- 
ной и (или) 

директор 
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 электронной форме, финансировани

я 

 

 достаточного для  

 освоения програм-  

 мы учебного  

 предмета на каж-  

 дого обучающегося  

 по каждому  

 учебному предмету  

Информацион 

но-     

методические 

Оказание в 

электронном виде 

государственной и 
муниципальной 

   

 услуг «Предостав-    

 ление информации    

 о текущей успевае-    

 мости учащеегося,    

 ведение электрон-    

 ного дневника и Административный АИС «Сетевой край.  

 элек-тронного регламент по Образование», замдирек 
 журнала успеваемо- предоставлению официальный сайт тора 
 сти»; «Предоста- муниципальной услуги школы  

 вление информации    

 об образовательных    

 программах и учеб-    

 ных планах, рабо    

 чих программах    

 Учебных курсов,    

 предметов, годовых    

 календарных    

 учебных графиках»    

 

 

 
Материально- 

технические 

Создание условий 

безопасной и 

комфортной орга- 

низации всех видов 

учебной и внеуроч- 

ной деятельности для      

всех     участ- 

ников образова- 

тельных отношений 

  
Составление сметы 

на текущий и (или) 

капитальный ремонт 

Обеспечение 

учредителем 

финансирования 

 

 

 

директор 

 
 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы СОО МБОУ «Орловская СОШ» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

 соответствовуют требованиям ФГОС;

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Орловская СОШ» и достижение планируемых результатов 

ее освоения;

 учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 

образовательных отношений;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
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использования ресурсов социума.

Управленчески

е 
шаги 

Задачи Результат 
Ответст

вен 
ные 

Механизм «Планирование» 

 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе 

Определение исходно- 

го уровня. 

Определение
 пар
а- 
метров для необходи- 

мых изменений. 

Составление плана «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

 
администрация 

школы 

2. Составление сетево- го 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и 

ответственных лиц за 

создание 

необходимых условий 
реализации ООП СОО 

Составление плана «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

 
администрация 

школы 

Механизм «Организация» 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации 
ООП СОО. 

Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации плана «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

 
 

директор 

школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной 

связи между 

участниками образ. 
отношений 

 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

 
администраци

я школы 

3.    Проведение р а з л и ч - 
ного уровня совеща- 
ний, собраний по 

реализации данного плана 

1.   Учёт   мнения 
в с е х  участников 
образовательных 
отношений 

2.Обеспечение 

доступности и откры- 

тости, привлекатель- 
ности школы. 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 
услуг. 

администраци
я 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования

 педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся  полной 
реализации ООП СОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

 

 
Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

 

 
администраци

я школы 

 
 
 
 
Механизм «Контроль» 
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Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 
рабочей группы. 

 

 
Создание 

эффективной системы 

контроля 

 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований  по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО. 

 

 

рабочая группа 
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Лист внесения изменений в основную образовательную программу 

среднего общего образования ФГОС 

 

 
№ 

 
Содержание изменения 

Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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